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今昔物語集 巻 28 本朝 付世俗 

Свиток 28. О мирских делах нашей страны 

 

Судя по заголовку, в этом свитке собраны истории «мирские» 世俗 , сэдзоку, хотя 

действуют в них и миряне, и монахи. Здесь нет или почти нет ничего чудесного, отсылки к 

закону воздаяния редки и необязательны: поступки героев, по словам рассказчика, могут 

объясняться наследием прежних жизней, а могут и чем-то ещё.  

 Перед нами смешные рассказы, близкие к более поздним театральным «фарсам» 狂言, 

кё:гэн (и действительно, некоторые из них сохранились в переложении для театра, например, 

28–1, 28–11). В них действуют «дураки», «простаки» 白者, сирэмоно, причём дураком может 

оказаться каждый: дело не в недостатке ума, а в стечении обстоятельств. Часто рассказы 

начинаются с подробного описания героя: вообще-то он был блестящим придворным, 

доблестным воином, достойным монахом, но однажды попал вот в такое глупое положение. 

Г.Г. Свиридов формулирует тему этого свитка как «фрустрации», всякого рода обманутые 

ожидания. Часто «глупым» 嗚呼, око, положение становится как раз оттого, что в необычных 

обстоятельствах человек по самонадеянности или из-за смущения, страха и пр. пытается 

делать вид, что всё в порядке.  

Герои многих рассказов 28-го свитка – сановники, чиновники, дворцовые стражники, 

монахи дворцовой молельни – упоминаются в дневниках придворных рубежа X–XI вв., поры 

расцвета семьи Фудзивара. Это те самые десятилетия, что описаны в «Записках у изголовья» 

и «Повести о Гэндзи», время, когда нормы жизни были (или казались) самыми чёткими во всей 

истории Японии, когда было ясно, как надо себя вести, а потому и понятно было, что выглядит 

глупым и смешным. Исследователи «Кондзяку» спорят о том, насколько близко составители 

нашего собрания были знакомы с придворной традицией, в частности, дневниковой. Но если 

не были, пересечения с дневниками знатных особ ещё ценнее: ведь они означают, что ко 

времени составления «Кондзяку» придворная словесность уже вышла за пределы двора, стала 

достоянием более широкого круга любителей старины. И само по себе понимание смешного 

в «Стародавних повестях» в этом смысле показательно.  

Фудзивара-но Митинага в «Дневнике канцлера Мидо» (御堂関白記, «Мидо: кампаку-

ки»), Фудзивара-но Санэсукэ в «Дневнике Правого [министра] О[нономия]» ( 小右記 , 

«Сё:ю:ки»), Фудзивара-но Юкинари в «Дневнике Исполняющего обязанности [старшего 

советника]» (権記 , «Гон-ки») и другие составители дошедших до нас дневников нередко 

обсуждают случаи, когда кто-то при дворе «сделался посмешищем» 被咲事, вараваруру кото. 

Речь идёт о нарушении многочисленных правил, часто неписаных: их надо угадывать, 

чувствовать, иначе попадёшь впросак, и при этом следует помнить, что порой люди при дворе 

сознательно нарушают приличия, чтобы смутить и опозорить не себя, а других. В начале XII 

в. подобные истории во множестве вошли в «Годансё:», книгу рассказов Ооэ-но Масафусы, 

чья главная тема – как уцелеть и преуспеть на придворной службе. В сборниках XIII в., таких 

как «Дзиккинсё:», случаи из придворной жизни двухсотлетней давности уже служат другой 

цели: сохранить память об ушедшей эпохе, об обычаях того двора, какого больше нет. Или же 

– извлечь из старинных рассказов выводы, полезные и для нового века, для службы не только 

придворной, но и воинской, и в целом поучительные по части человеческих взаимоотношений. 

В «Кондзяку», как мне кажется, установка рассказчика отличается от всех этих сборников. Он 

показывает, что глупость – одна и та же при дворе и в храме, в столице и в провинции, что в 

стране Японии есть шутки, понятные каждому, и это в какой-то мере объединяет всех её 

жителей.  
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Что же делает человека смешным? Если попытаться выделить общее в разнообразных 

историях 28-го свитка, то это, на мой взгляд, «опьянение» 酔, ёи. Это состояние, когда человек 

не владеет собой, совершает ошибки, говорит «чепуху», око-но кото, ведёт себя как 

«помешанный», моногуруи, но причиной тому – не одержимость божеством или духом (как в 

свитке 27-м), а нечто посюстороннее. Опьяняет, прежде всего, конечно, выпивка; в скольких 

историях этого свитка герои действуют на пьяную голову, я подсчитать не берусь. Так же или 

ещё сильнее, чем сакэ, опьяняет яд, содержащийся в грибах (28–17, 28–18, 28–19, 28–28), 

причем рассказчик не различает грибы собственно ядовитые и галлюциногенные; страдает от 

яда человек или веселится, в любом случае для окружающих он смешон, хотя когда отравится 

насмерть, его могут и пожалеть. «Опьянеть» возможно от обычной еды, если ты обжора (28–

23) , от встречи с женщиной, если ты бабник (28–1), от музыки (28–27), от тряски в повозке 

(28–2), от желания угодить начальству (28–30), от жадности, как в рассказе 28–38, где грибы 

опьянили человека, хотя он их не ел, а только собирал. Можно опьянеть и от самой охоты 

шутить, смешить людей (28–33), и от страха, что над тобой смеются (28–4); предметом страсти 

для человека может быть даже его недуг (28–20). Особый случай – опьянение не от тяги, а 

наоборот, от отвращения к чему-то, как в рассказах 28–31 и 28–39; на современный взгляд эти 

истории выглядят как убедительные описания аллергических реакций: на кошачью шерсть и 

на грецкие орехи. В некоторых рассказах трудно сказать, в чём именно причина опьянения, но 

признаки его заметны. Опьянённый человек оказывается беззащитен перед другими людьми, 

над ним подшучивают, «дурачат» его, хакару, а потом «хохочут и потешаются», вараи 

ноносиру. Впрочем, рассказчик несколько раз замечает: чтобы насмехаться над кем-то, нужна 

«лихость», «отчаянность», исами, здравые люди так себя не ведут.  

На насмешки люди отзываются по-разному: кто-то их просто не понимает (и такие 

дураки смешнее всех), кто-то огорчается или обижается, а кто-то смеется вместе с шутниками; 

самая достойная реакция – остроумно ответить, так, чтобы смеялись уже над самими 

насмешниками. Умение рассказать смешную историю тоже ценится высоко; шесть рассказов 

этого свитка вошли затем в «Удзи сю:и», чей стиль считается более совершенным, чем стиль 

нашего сборника; видимо, полтора века спустя эти рассказы вполне читались как смешные. 

Как сказано в известной «песне ИРОХА», по которой в Японии учили азбуку, 

опьянение, ёи, – это то, что пройдёт, когда человек перейдёт границу здешнего мира, «мира 

зависимостей», перестанет смотреть «глупые сны», прозреет и обретет свободу. В этом смысле 

буддийская установка рассказчика «Кондзяку» сохраняется и в 28-м свитке. Чтобы описать, 

что значит быть «мирянином», дзоку, рассказы об опьянении подходят лучше всего. 
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28–1. Рассказ о том, как воины государевой Ближней стражи 

пошли поклониться богу Инари, и Сигэката встретил женщину 

巻 28 第 1 話 近衛舎人共稲荷詣重方値女語 第一 

В стародавние времена в месяце Смены одежд в первый день Лошади 

все жители столицы, высшие, средние и низшие, толпами уходили на 

поклонение в святилище Инари. А в один из годов людей собралось даже 

больше обычного. 

В тот день государевы охранники из Ближней стражи тоже пошли: 

[Овари-но] Канэтоки, Симоцукэ-но Кинсукэ, Мацута-но Сигэката, Хата-но 

Такэкадзу, Мацута-но Тамэкуни, Карубэ-но Кинтомо – все замечательные 

стражники. Взяли с собой слуг, чтоб те несли мешки, короба с едой и 

выпивку, двинулись в путь.  

Возле Среднего святилища народу полно: кто-то идёт на поклонение, 

другие уже возвращаются, и в толчее стражники встретили женщину, так 

красиво одетую, что и сказать нельзя! Верхнее платье тёмно-багряное, а под 

ним чередуются платья цвета красной сливы и желто-зеленоватые, и так 

мило она идёт! 

Стражники подходят, женщина отступает с дороги, прячется в тень под 

деревья. Одни парни стали подшучивать над ней, другие приседать, чтоб 

заглянуть в лицо, но все прошли мимо. А Сигэката был человек влюбчивый: 

жена его постоянно ревновала, бранила, а он выдумывал всякие 

немыслимые отговорки, пререкаясь с нею. И вот, Сигэката задержался, 

уставился на ту женщину, подошёл ближе и заговорил. Она отвечает:  

– Тебя ждут дома, а ты по пути, как ни в чем ни бывало, знакомишься 

со встречными. С чего бы мне тебя слушать? Смешно! – но голосок у неё 

самый нежный.  

Сигэката говорит: 

– Ждут меня, как же! Постылая жена, рожа у неё, как у обезьяны, 

сердце, как у торговки! Я всё собираюсь её бросить, но как подумаю –  

ежели уйду, то и одежду зашить будет некому, нехорошо это, пока у меня 

на примете никого нет. А вот как встречу ту, кто по сердцу окажется, тут же 

к ней и перееду! Это я твёрдо решил, о чём тебе и толкую. 

Женщина спрашивает:  

– Это вправду? Или в шутку? 

Сигэката говорит: 

– Да услышат меня боги здешнего святилища! Ту, о ком мечтал много 

лет, чудом нашёл, придя сюда, думаю, это дар от богов, и весьма счастлив! 

Кстати: а ты-то замужем? 

Она в ответ: 

– Настоящего мужа у меня нет. Я была служанкой во дворце, один 

человек собрался на мне жениться, я ушла со службы, а он уехал в дальние 

края и исчез. Уже третий год я мечтаю: вот бы встретить надёжного 

человека! Затем и хожу молиться в святилище. Если ты вправду хочешь 
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жениться, я тебе дам знать, где меня искать. Хотя и смешно – верить 

шутнику, случайному прохожему! Теперь прощай, мне пора. 

И пошла было прочь. Сигэката её хватает, говорит в самое лицо, так 

что шапкой своею тычется ей в лоб: 

– Помогите боги, это что ещё за обидные речи?! Слышать не хочу! Идём 

сейчас же к тебе, домой я больше – ни ногой!  

И пока он так уговаривал, наклонившись, женщина вдруг – как стащит 

с него шапку, да как вцепится в волосы! Сигэката заорал – эхо в горах 

отозвалось! 

Странно! – думает. Кричит:  

– Ты что?!  

Всмотрелся в лицо женщины, глядь – а это его жена! Одурачила, 

мерзавка! Сигэката думает: вот я болван! Говорит: 

— Ты спятила, жёнушка? 

А она ему: 

–  Да что ж за бесстыжее сердце у тебя! Вот эти господа приходили ко 

мне, рассказывали: парень совсем стыд потерял! Я думала: они, наверно, 

говорят так, чтоб меня разозлить, не верила, а выходит, они были правы! 

Как ты и сказал, отныне, если явишься ко мне в дом, боги этого святилища 

тебя покарают! Зачем было такое говорить?! Вот выдеру тебе все волосы, а 

прохожие пусть видят и смеются! Эх, ты! 

Сигэката пытается смеяться, успокоить её: ну, точно, сумасшедшая! 

Да без толку. 

А другие стражники не знают, что случилось, поднялись на горку, 

оглядываются: где он там замешкался? Видят: женщина в него вцепилась. 

Что это с ней? – говорят. Вернулись, смотрят – а он стоит, [пойман] 

собственной супругой! Тут стражники стали её хвалить и потешаться:  

– Правильно! О том мы тебе и толкуем уже много лет!  

Она при таких их словах говорит мужу: 

– Пусть эти господа всё знают! Теперь-то ты показал, каково твоё 

сердце! 

Отпустила его волосы, Сигэката нахлобучил шапку, пошёл вверх по 

дорожке, а жена ему вслед: 

– Вот и иди к бабам, какие тебе под стать! Явишься в мой дом – точно 

ноги тебе переломаю!  

И пошла прочь. 

Но хоть она и грозилась, Сигэката потом вернулся домой, повинился, 

жена успокоилась. Он говорит: ты и есть супруга мне под стать, раз такое 

зрелище устроила! А жена смеётся: ты, болван, ещё и слепой? Людей в лицо 

не различаешь? И по голосу не узнаёшь? Так обознался, всех насмешил! 

Разве не редкостный дурак?! 

Потом в свете разошлись слухи, молодые придворные хохотали до 

упаду, так что, встречая их, Сигэката убегал и прятался.  

А жена, после того как он умер, хотя и была уже стара годами, кажется, 

снова вышла замуж. Так передают этот рассказ.   
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Рассказ не встречается в других источниках, похожий сюжет имеет фарс кё:гэн 

«Ханаго» 花子 (муж не узнаёт жену в новом платье и пробует познакомиться с ней). 

Месяц Смены одежд 衣曝, кисараги, – второй по лунному календарю, середина весны 

(в этом месяце меняли зимнюю одежду на летнюю, ср. рассказ 28–12). В столичном святилище 

Фусими-Инари 伏見稲荷 почитали Инари и других богов, подателей урожая, богатства и 

семейного счастья. Среднее святилище 中 の 御 社 , Нака-но Миясиро, одно из трёх 

подразделений Фусими-Инари, посвящено божеству Сатахико-но ками 佐田彦神. 

Герои рассказа служат в качестве телохранителей 舎 人 , тонэри, в одном из 

подразделений дворцовой стражи – Коноэ-дзукаса 近衛官. Их имена – Овари-но Канэтоки 尾

張兼時, Симоцукэ-но Кинсукэ 下野公助, Мацута-но Сигэката 茨田重方, Хата-но Такэкадзу 秦

武員, Мацута-но Тамэкуни 茨田為国, Карубэ-но Кинтомо 軽部公友. Из них Такэкадзу (см. о 

нём рассказ 28–10) и Тамэкуни не известны по другим источникам. Канэтоки упоминается в 

«Го:дансё:» и других сборниках сэцува; см. о нём рассказ 28–5. Его, как и Кинсукэ, Сигэкату 

и Кинтомо, упоминают «Гон-ки» и другие дневники рубежа X–XI вв. Как было принято, все 

эти стражники, помимо охранной службы, по праздникам исполняли при дворе шуточные 

пляски в действах кагура, почему Сигэката и говорит, что жена ему под стать: сумела всех 

насмешить. Муж живёт в доме жены, как часто бывало в столичных семьях, так что бросить 

её, не найдя другой женщины с жильём, для него сложно. Прилюдно остаться без шапки для 

мужчины – самое смешное и неловкое положение, ср. рассказы 28–2, 28–6, 28–41. 

 

 

 28–2. Рассказ о том, как воины из отряда Ёримицу поехали в 

Мурасакино любоваться праздничным шествием 

巻 28 第 2 話 頼光郎等共紫野見物語 第二 

В стародавние времена в отряде у наместника края Сэтцу, Минамото-

но Ёримицу-но Асона, было трое воинов: Тайра-но Садамити, Тайра-но 

Суэтакэ и [Саката?]-но Кинтоки. Все трое хороши собой, даровиты, 

доблестны и рассудительны, никакого изъяна. Они и в Восточных землях не 

раз отличились, люди перед такими воинами трепетали, и сам наместник 

Сэтцу их считал замечательными, а они ему служили как ближняя свита. 

Как-то раз в последний день праздника Камо эти трое в шутку говорят 

меж собой: как бы нам посмотреть сегодняшнее шествие?  

– Оседлаем коней, поскачем в Мурасакино, оттуда, должно быть, 

весьма недурной вид. Но тогда мы не сможем прятать лица, как пешие. А 

посмотреть очень хочется! Что будем делать? 

Так они сетовали. Один предлагает: 

– А давайте у досточтимого Такого-то одолжим возок, на нём и поедем, 

и будем смотреть из него? 

Другой возражает:  

– Если без привычки поедем в возке, а нам встретится важная особа, 

нас из возка выкинут, да ещё, пожалуй, бить будут, так мы и погибнем 

напрасно! 

Третий говорит: 
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– А что, если опустить занавески, будто в дамском возке, и смотреть 

сквозь них? 

Двое других согласились: прекрасная мысль! Одолжили у 

досточтимого монаха возок и поехали. 

Опустили занавески, оделись все трое в простые синие кафтаны и 

штаны, залезли в возок, башмаки забрали с собой, уселись, рукава 

подобрали – в точности как будто в возке едут дамы-недотроги!   

Велели ехать в Мурасакино и отправились. А из этих троих ни один 

прежде в возке не катался: как влезли под крышу, как стало трясти, всех 

троих растрясло. Кто голову отбил о стенку, кто лбами столкнулся, кого 

вверх подбросило, кого вверх тормашками перевернуло – усидеть никак не 

возможно! Так они едут, всех троих укачало, чуть не вывалились наружу, 

шапки свалились с голов. 

Вол отличный, бежит резво, ездоки хриплыми голосами просят 

погонщика: не гони ты так, не гони! А по той же дороге едут и другие возки, 

при них пешие слуги, слышат и удивляются: кто же это в том дамском возке? 

Похоже на восточное воронье карканье, очень [странно?], неразборчиво! 

Быть может, дочери какой-то особы, прибывшей с востока, собрались 

посмотреть на праздник? Но голоса-то грубые, громкие, мужские. Ничего не 

понять! 

И вот, доехали, наконец, до Мурасакино. Погонщик распряг возок, 

поставил оглобли на подставку. Приехали слишком рано, шествия ещё 

придётся ждать. Вояк в возке укачало, всем троим худо, голова кружится, 

всё словно бы вверх ногами. Все трое улеглись задом кверху и заснули. 

И вот, шествие двинулось, прошло, а вояки спят, как убитые, не 

слышат, так всё и пропустили. Праздник кончился, возки стали 

разъезжаться, поднялся шум, тут-то наши трое и проснулись. Мутит, 

зрелище проспали, ничего не видели, досадно и обидно безмерно!  

– Если обратно возок полетит так же быстро – останемся ли мы живы? 

Въехать верхом в тысячное вражье войско – не страшно, дело привычное. 

Но довериться опять этому негодяю погонщику, чтоб он над нами 

измывался? Ни за что на свете! Если назад поедем в возке, точно не 

уцелеем! Давайте немного подождём тут, а когда на дороге станет свободнее, 

пойдём пешком! 

Так они решили, и когда люди разъехались, вылезли из возка, 

отослали его в город. 

А потом, [?] прячась, надвинув шапки на нос, прикрываясь веерами, 

вернулись в дом наместника Сэтцу на Первой улице. 

Суэтакэ потом рассказывал об этом. 

– Хоть и зовут нас храбрыми воинами, возок мы в битве не одолели. С 

тех пор мы к возкам и близко не подходим, ни за что! 

Хоть и были они храбры и рассудительны, но в возке прежде никогда 

не ездили, вот и вышло так нелепо, чуть насмерть их не укачало! Смешно! 

Так передают этот рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках.  

Минамото-но Ёримицу 源頼光 (он же Райко:, 942–1021) в эпоху Хэйан прославился 

как безупречный воин; в край Сэтцу он был назначен в 970 г. О Тайра-но Садамити 平貞道 

см. рассказ 29–19; о Тайра-но Суэтакэ 平季武  – рассказ 27–4. Как и Суэтакэ, Саката-но 

Кинтоки 坂田公時 входит в четверку лучших воинов из отряда Райко; Кинтоки отождествляют 

с мальчиком-силачом Кинтаро:, героем многих сказок. 

Летний обряд почитания богов столичной реки Камо включал в себя пышное шествие 

от дворца до святилища к северу от города; на него сходились смотреть жители столицы (ср. 

рассказы 28–6, 31–6). Одним из мест, откуда открывался прекрасный вид на шествие, было 

Мурасакино на северной окраине. Опасения, что возок могут опрокинуть слуги какой-нибудь 

«важной особы», вполне резонно: на празднике Камо из года в год слуги знатных зрителей 

грубо перетаскивали чужие возки, чтобы освободить место для своих господ (похожее 

происшествие описано в «Повести о Гэндзи» в главе «Мальвы»).  

Воины не хотят, чтобы их разглядывали посторонние; прятать лица под масками или 

чем-то подобным в столице было не принято, пеший мог прикрыть лицо широкополой шляпой, 

но для всадника это бесполезно, ведь на него окружающие будут смотреть снизу вверх. 

Знатные женщины обычно любовались шествием из-за опущенных занавесок возка; 

«недотроги» здесь – 心悪キ女, кокороникуки онна, «жестокосердные» дамы, кто даже мельком 

не показывается из возка, когда кавалеры за ними подглядывают. Пример того, как мужчина, 

чтобы не быть замеченным, садится в дамский возок, см. в рассказе 28–35. О том, что ездить 

в возке нужно уметь, говорится во многих текстах: например, в «Повести о доме Тайра» 

полководец Минамото-но Ёсинака, взявший столицу в ходе междоусобной войны в конце XII 

в., пытается впервые в жизни проехать по городу в возке и оказывается полностью 

беспомощен. 

Жители столицы на слух отличают говор Восточных земель, он считается более резким 

и грубым, чем говор столичной округи; отчасти различие между двумя нормами японского 

произношения, восточной и западной, сохранилось до наших дней. 

 

 

28–3. Рассказ о том, как государя Энъю-ин в первый день Мыши 

пришёл поздравить Сонэ-но Ёситада 

巻 28 第 3 話 円融院御子日参曽祢吉忠語 第三 

В стародавние времена государь Энъю-ин после отречения отправился 

праздновать первый день Мыши в место, что зовётся Фунаока 船岳. Выехал 

из молельни Хорикава, от Второй линии двинулся на запад к улице Оомия, 

от Оомия вверх, а зрителей в повозках собралось столько, что не 

протолкнуться! 

Наряды у знатных особ и младших придворных – кистью не опишешь! 

Перед главными южными воротами обители Унрин-ин отрекшийся государь 

сел на коня, доехал до Мурасакино. А там, с северной стороны холма 

Фунаока, в роще молодых сосенок пустили ручьи, поставили камни, 

насыпали песка, растянули между столбиков навесы из китайской парчи, 

поставили переносные занавесы, настелили дощатые помосты, даже с 

перилами – всё прекрасно безмерно! Отрекшийся государь прибыл туда, 

расположился, его со всех сторон окружили парчовыми завесами. Перед ним 
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– сиденье для знатных особ, дальше места для младших придворных, а сбоку 

за занавесями устроены отдельные сиденья для стихотворцев. 

И вот, отрекшийся государь расположился, знать и придворные по 

порядку заняли свои места. Начали перекличку стихотворцев, все явились. 

Тогда объявили им: садитесь! – и все по порядку уселись, куда велено. 

Стихотворцев было пятеро: Оонакатоми-но Ёсинобу, Минамото-но Канэмори, 

Киёхара-но Мотосукэ, [Минамото-но] Сигэюки и [Ки-но] Токибуми. Особым 

государевым круговым посланием им предписано было прибыть на праздник, 

все явились, одетые в должностные наряды. 

И вот, все уселись, а какое-то время спустя к местам для стихотворцев 

сзади подошёл невзрачно одетый старик – в [простой] шапке эбоси, в 

порыжевшем охотничьем кафтане и шароварах. И тоже сел. Люди думают: 

а это кто? Пригляделись — а это Сонэ-но Ёситада [он же Сотан]. 

Придворные тихонько спрашивают: это явился Сотан? Сотан важно 

отвечает: да! Тогда придворные спрашивают у распорядителя праздника: 

Сотан явился – а его приглашали? Распорядитель отвечает: нет. Обошёл 

собравшихся, проверил: может, кто другой его позвал? Но никто не говорит: 

это, мол, я позвал его. 

Тогда распорядитель подошёл к Сотану, спрашивает: ты что же, явился 

без приглашения? Сотан отвечает:  

– Велено было, чтобы явились стихотворцы, вот я и явился! А почему 

бы мне не явиться? Неужто я хуже тех господ, что явились?  

Слыша такое, распорядитель думает: стало быть, у этого дурака 

приглашения нет, явился незваным! И стал его выпроваживать: как же, 

дескать, ты явился без приглашения, уходи скорее! А старик сидит себе, не 

уходит. 

Министр Хокоин, старший военачальник Кан-ин и другие, слыша это, 

подошли и говорят: да хватайте его за ворот и гоните отсюда! Храбрые слуги 

и молодые придворные подошли сзади, протянули руки под занавесь, 

ухватили Сотана за воротник охотничьего кафтана, опрокинули на спину и 

потащили, вытащили из-под занавеси. Придворные стали его пинать ногами, 

пнули семь или восемь раз. 

Тут Сотан вскочил и побежал. Удирает, себя не помня, а молодые 

парни из свиты придворных и младшие охранники дворца гонятся за ним, 

хлопают в ладоши и хохочут. Будто коня отпустили с привязи: гонят и 

покрикивают вслед все разом! Кто видел это, и старые, и молодые, все 

хохотали без конца. 

А Сотан взбежал вверх по холму, остановился, оглянулся и кричит тем, 

кто гнал его и хохотал вслед: 

– А чему вы смеетесь? Я ничего позорного не сделал! Послушайте, что 

я вам скажу! Прежний наш государь изволит праздновать день Мыши. 

Пригласил стихотворцев, я о том прослышал и явился, думал отведать 

сладостей. А меня выгнали! Да ещё и ногами пинали! А я что сделал 

позорного? 
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Слушая его, высшие, средние и низшие хохотали все вместе. А потом 

Сотан удалился. В ту пору все об этом случае говорили и смеялись. 

Человек низкого рода, да ещё и невежа!  Ёситада слагал песни, но 

сердцем не был мудр, прослышал, что приглашают стихотворцев, и явился 

без приглашения, опозорился, все над ним смеялись, а рассказ о том случае 

дошёл до будущих поколений. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Государь Энъю 円融天皇 (959–991) правил в 969–984 гг., речь идет о празднике 985 г., 

описанном в дневнике «Сё:ю:ки» (Эйкан 2-2-13), в сборнике «Кодзидан» (1–15) и других 

источниках. После Нового года в первый день Мыши принято было отправляться за город, 

устраивать пир на открытом воздухе, выдергивать из земли молодые сосенки и по их корням 

гадать о будущем долголетии и счастье. К таким выездам приурочивали поэтические собрания, 

где слагали благопожелательные песни. В рассказе перечислены знаменитые поэты конца X 

в.: Оонакатоми-но Ёсинобу 大中臣能宣 (921–991); Тайра-но Канэмори 源兼盛 (ум. 991, его 

прозвание ошибочно записано как Минамото); Киёхара-но Мотосукэ 清原元輔 (908–990, отец 

писательницы Сэй-Сёнагон, см. рассказ 28–6); Минамото-но Сигэюки 源滋之(ум. 1000), Ки-

но Токибуми 紀時文  (922–996, сын Ки-но Цураюки). «Круговое послание» 廻し文 , 

мэгурасибуми, – распоряжение, обращённое к нескольким лицам, в котором каждый адресат 

видит имена остальных.  

Сонэ-но Ёситада 曽祢好忠  , он же Сотан 曽丹 (X в., годы жизни неизвестны) 

причисляется к 36 бессмертным поэтам эпохи Хэйан (как и Тайра-но Канэмори, Киёхара-но 

Мотосукэ, Минамото-но Сигэюки). Старик является на праздник в одежде, годной для дома 

или для посещения храма. 

Министр Хо:ко:ин 法興院  – Фудзивара-но Канэиэ 藤原兼家  (929–990), отец 

государыни, супруги государя Энъю; старший военачальник Кан-ин 閑院 – Фудзивара-но 

Асатэру 藤原朝光 (951–995), отец одной из его наложниц. 

 

 

28–4. Рассказ о том, как [?], наместник края Овари, повел себя 

на празднике Пяти танцев 

巻 28 第 4 話 尾張守□□五節所語 第四 

В стародавние времена, при государе [?], жил человек по имени [?]-

но [?]. Много лет он провёл на должности наместника, нового назначения 

всё не получал, и вот, его всё-таки назначили наместником Овари. Он 

обрадовался, срочно выехал во вверенный ему край – а там все дела в 

расстройстве, поля совсем не возделаны. Этот наместник всегда сердцем 

был прям, человек был разумный, на прежнем месте службы руководил 

хорошо, и в Овари, как только прибыл, устроил дела как следует. Край, хоть 

и бедный, стал процветать, народ из соседних краёв тучами потянулся туда, 

на холмах ли, на горах ли стали возделывать новые поля, и за два года 

Овари стал богатым краем. 

Обо всём этом доложили государю, тот молвил: у прежнего правителя 

край Овари захирел, как слышно, был худшим в поднебесной, а за 
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последние два года при новом наместнике прекрасно богатеет! И знатные, 

и простые люди восхваляли Овари: прекрасный край! 

А на третий год подошла пора праздника Пяти танцев, госэти. В Овари 

не было недостатка в шёлковых тканях, нитках, хлопке и прочих товарах. И 

уж конечно, наместник и раньше посылал праздничные дары в столицу, а 

тут доставил разноцветных тканей, и с набивным, и с узелковым узором, 

весьма приятных глазу. В отведённом ему уголке в северо-западной части 

палат Извечного покоя цвета занавесов, полотнища ширм, наряды дам, что 

мелькали за ними, все подобраны были замечательно. Никто из видевших 

не счёл бы, что оттенки дурно сочетаются. А потому все хвалили 

наместника: прекрасно подготовился! Танцовщицы его были даже лучше 

прочих госэти, молодые придворные и архивные чиновники постоянно 

толпились возле его покоев, высматривали – а в покоях за ширмами сидели 

и сам наместник, и дети его, и прочая родня. 

А надо сказать, наместник, хоть и не был низкого рода, почему-то, как 

и отец его, в своё время в Архиве не служил, при дворе не состоял, и как 

что делается во дворце, не знал даже по рассказам, а своими глазами и 

подавно не видал. Потому и дети его ничего не знали. Теперь они 

разглядывают дворцовые палаты, убранство, китайские наряды свитских 

дам разных высоких особ, их летучие рукава. Как одеты придворные и 

архивные чиновники, какие у них узорные шаровары, какие кафтаны, как 

они прохаживаются – люди наместника, не сводя глаз, наблюдают из покоев, 

толпясь возле самых занавесов. А чуть только увидят, как придворные 

подходят ближе, – убегают, прячутся за ширмами. Кто бежит впереди, тому 

задние наступают на штаны, передний падает, задние спотыкаются и тоже 

летят кувырком. Кто шапку потеряет, кто мечется: эй, там, впереди, скорее, 

спрячьте меня! Ну вот, убежали, им бы сесть там и притаиться – но едва 

снаружи кто пройдёт, они опять толпятся, выглядывают… Что творится за 

занавесом – полная неразбериха! А молодёжь, придворные и архивные, 

глядят и смеются. 

Эти молодые чиновники [ночью] в караульне говорили меж собою:  

– Покои наместника Овари убраны прекрасно, танцовщицы у него 

лучше всех в этом году, но вот родичи этого наместника – о дворцовых 

правилах слыхом не слыхали, ничего не видели, а потому толпятся, глазеют 

на каждый пустяк и восторгаются. А нас боятся, когда мы близко подходим, 

бегут прятаться – до чего смешно! Давайте их в шутку напугаем, пусть 

переполошатся ещё больше! Что бы нам устроить?    

Один придворный говорит: [?]. Другой: прекрасная мысль! Только что 

же мы скажем? – спрашивает.  

– Я пойду к их покоям, встану с серьёзным видом и скажу: над вашими 

праздничным покоями придворные страшно потешаются! Вам следует знать: 

чтобы посмеяться над вами, придворные задумали шутку, а именно: такие-

то и такие-то чиновники, чтобы напугать вас, все распустят пояса, скинут 
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кафтаны с плеч, встанут в ряд перед вашими покоями и запоют песню, они 

её нарочно сочинили. А песня вот какая: 

 

Биндатара ва Плешивый 

А юксэба косо Затесался к нам, 

Юкасэба косо Таскается за нами, 

Аигё: цукитарэ Видно, влюбился! 

 

Этот плешивый – сам господин наместник, у него волосы сильно 

поредели, потому и плешивый. В отведённом ему уголке он сидит среди 

юных девиц, потому так и поётся. Наместник ходит за ними, 

[присматривает?], потому и поётся: таскается за ними, влюбился!  

– Я скажу: вы мне, похоже, не верите, но завтра в час Овцы или 

Обезьяны все придворные и архивные чиновники разденутся по пояс, все, 

сколько их есть, и взрослые, и молодые явятся сюда с этой песней, тогда-то 

вы и убедитесь, что я говорил правду!  Вот что я собираюсь им сказать. 

Остальные придворные говорят: и верно! Иди и будь красноречив, 

убеди их! Так сговорились и разошлись. 

Тот придворный, кто это предложил, ещё до рассвета, в час Тигра, 

пошел к покоям наместника Овари, встретил его молодого сына, 

дружелюбно заговорил и рассказал всю выдумку в подробностях. Тот 

слушал с весьма напуганным видом. А придворный договорил и прибавил 

напоследок: нехорошо! Нас, чего доброго, увидят вместе. Я сейчас 

потихоньку уйду, а ты другим не выдавай, что услышал это всё от меня! И 

удалился. 

Сын наместника пошёл к отцу, говорит: приходил младший 

военачальник из недавно назначенных, сказал вот что… Наместник, пока 

слушал, только кивал да головою качал: так, так… А потом говорит: 

– Сегодня ночью я слышал, как чиновники пели эту песню. Ещё 

удивился: что это они поют? А они, значит, пели про меня, старика! В чем 

же я провинился, что обо мне сочинили такую песню? Край Овари прежние 

правители разорили подчистую, государь поручил его мне, я задумался: как 

же быть? Приложил все усилия, превратил те места в богатый край. Это 

плохо?! И ещё этот праздник Пяти танцев: разве я сюда приехал по своей 

воле? Явился по государеву велению, хоть мне тут и тяжко. И насчёт 

лысины: кабы я облысел смолоду или во цвете лет, было бы, наверно, над 

чем потешаться. Но облысеть в семьдесят – что же тут смешного?! А они 

поют: плешивый! Если за что-то держат зло на меня, могли бы убить, 

затоптать ногами. А они в государевом дворце, развязав пояса, раздевшись, 

поют дурацкую песню! Нельзя же так! Должно быть, этот младший 

военачальник, раз мы тут сидим, затворившись в своём углу, решил нас 

напугать и пошутить. Нынешняя молодёжь, не подумав, говорит глупости. 

Точно так же они, наверно, и других пугают! Я хорошо разбираюсь и в 

китайских книгах, и в наших, а эти молодые невежды пугают людей, говорят, 

что попало! Над другими пусть шутят, но над собой я шутить не позволю! 
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Если ещё будут так пугать, если в самом деле в государевом дворце 

развяжут пояса, разденутся, как сумасшедшие, уж я позабочусь, чтобы этих 

господ сурово наказали! Как обидно!  

Так он сказал, подобрал полы и сел, стал обмахиваться веером. 

Он осерчал, а люди его вспомнили: прошлой ночью в проходе с 

восточной стороны те господа прохаживались с наглым видом. Так вот оно 

что! Настал час Овцы [c часа до трёх пополудни], наместник и его люди в 

тревоге думают: что же будет? А потом стемнело, и со стороны южных палат 

раздались голоса: поют и шумят. В покоях наместника думают: ну, вот, 

явились! Все собрались, примолкли, качают головами, а с юго-востока к их 

покоям, кажется, идут! Глядь – ни один не одет, как обычно. У всех одежда 

спущена до бёдер, подходят рядами, изблизи заглядывают внутрь. На краю 

циновки перед покоями наместника одни уселись, разувшись, другие 

разлеглись, третьи сели, свесив ноги, четвёртые заглядывают за занавес, 

подойдя вплотную, пятые стоят во дворе. 

И вот, все хором запели ту песню про плешивого. Кто знал, что 

наместника хотят напугать, пятеро или шестеро молодых придворных, 

смотрят и смеются: как там за занавесом, испугались, растерялись? А 

придворные постарше, кому ничего не объяснили, думают: очень странно. 

Отчего в этих праздничных покоях все такие перепуганные?  

А наместник говорит: значит, в самом деле! Всё, что он говорил о себе, 

было правдой, – а вот же, придворные и архивные, все в непотребном виде 

поют ту песню! Наместник думает: итак, младший военачальник, хоть и 

молод, к людям добр и сказал правду. А если бы не предупредил, я не знал 

бы, что песня про меня, сидел бы, как дурак! Какой он милосердный 

человек! Пусть же процветает тысячу лет, десять тысяч лет! Так он молился, 

заломив руки, а те господа – ни одного в здравом уме, все распустились, 

точно пьяные, – заглядывают за занавес, наместник думает: сейчас вытащат 

меня, старика, и поколотят! Спрятался за ширмами, между переборок, сидит 

и дрожит. Дети его и домочадцы все убежали и попрятались, притихли. А 

придворные вернулись во дворец. 

Потом наместник велел выглянуть: те господа всё ещё здесь? Никого 

нет! – доложили ему. Только тогда наместник с опаской выглянул, 

нетвёрдым голосом говорит:  

– Что же вы смеётесь над стариком? В государевом дворце так 

неучтиво себя ведёте – нехорошо! Вы, господа, непременно за это 

поплатитесь! Смотрите хорошенько, вы! С самого века богов, когда явились 

небо и земля, воссияли солнце и луна, такого не бывало! Если заглянуть в 

летописи нашей страны – и там такого не записано! Что за времена настали! 

Так он говорил, глядя в небо, а из соседних праздничных покоев люди 

на него глядели, думали: смешно! Потом пошли и рассказали господину 

канцлеру, в Архив, рассказ дошёл до всех знатных особ, до принцев, и все 

смеялись без конца. В ту пору едва собирались люди вдвоем, втроем – 

пересказывали этот случай и смеялись. Так передают этот рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках.  

Праздник Пяти танцев 五節, госэти, входил в череду осенних обрядов благодарения за 

урожай. В этот праздник ко двору впервые представляли юных девушек, они должны были 

исполнять особые танцы; по преданию, танцы эти воспроизводят пляску небесных дев, 

явившихся в давние времена государю Тэмму. Праздник госэти при дворе был самым весёлым 

в году, ср. его описания в «Записках у изголовья» и «Повести о Гэндзи». Каждой из девушек 

с ее сопровождающими отводили особые помещения в палатах Извечного покоя 常寧殿 , 

Дзё:нэйдэн. В одном из таких помещений и около него происходит действие рассказа. На 

празднике принято было вести себя крайне вольно и петь старинные песни, в том числе такие, 

смысл которых в эпоху Хэйан был уже непонятен. Наместник, несведущий в придворных 

обычаях, раньше этих песен не слышал, потому и поверил, будто одна из них сочинена только 

что, нарочно про него. «Наступают на штаны» – речь идет об очень длинных и широких 

штанах, какие полагались к парадному одеянию. 

В Архиве, Куро:до-докоро, молодые мужчины обычно начинали придворную службу.   

Ткани «с набивным и узелковым узором», утимэ-харимэ, – окрашенные двумя 

способами: с помощью штампа и путём прошивки иглой (когда ткань перед окраской 

стягивают в узелки, чтобы она прокрасилась неравномерно, а потом узелки распускают).  

 

 

28–5. Рассказ о том, как Тамэмори, наместник края Этидзэн, 

обошёлся со служащими шести страж 

巻 28 第 5 話 越前守為盛付六衛府官人語 第五 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Тамэмори 

Асон. Когда был наместником края Этидзэн, он не выдал риса на содержание 

стражников, и служащие всех шести страж вплоть до последнего слуги все 

возмутились, запаслись полотнами для навесов, пришли к дому Тамэмори-

но Асона, растянули навесы перед воротами, под ними уселись рядами, 

скрестив ноги, так что из дому никто не мог выйти, сидели и требовали своё. 

 Дело было в шестом месяце, очень жарко, дни долгие, сидели они с 

самого утра до часа Овцы [до трёх пополудни], все сомлели от жары, толку 

никакого, думают: неужто придётся уйти ни с чем? Но молятся и сидят. И 

вот, ворота усадьбы приоткрылись, старший служилый высунул голову и 

говорит:  

– Господин наместник велел вам передать. Я бы, – вот его слова, – с 

вами встретился сейчас же, но вы так громко требуете, дети и женщины у 

меня плачут в страхе. Я не говорю, что не могу с вами встретиться. На такой 

жаре вы паритесь невесть сколько, наверняка мучаетесь от жажды. Я бы 

побеседовал с вами через занавес, объяснил бы вам, в чём дело, но сначала 

хочу вам предложить по чарочке. Как вам такое? Если не возражаете, то 

пусть телохранители из Правой и Левой ближних страж зайдут в усадьбу, а 

служащие остальных подразделений и свитские пока не заходят, с ними я 

потолкую позже. Лучше было бы говорить со всеми сразу, но тут у нас так 

тесно, стольким людям негде будет сесть. Поэтому подождите ещё немного. 

А сейчас пусть заходят служащие двух ближних страж! Вот что сказал мой 

господин. 
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На жарком солнце все и вправду устали, мучились от жажды, и когда 

он это сказал, решили: изложим всё как есть! Обрадовались, отвечают: 

хорошо! Сейчас же зайдём и выскажем, зачем пришли! Служилый это 

услышал, говорит: вот и ладно. Открыл ворота, телохранители из Правой и 

Левой ближних страж зашли в усадьбу. 

На галерее к северу от главных ворот приготовили сиденья в два ряда 

лицом друг к дружке, заняли они три пролёта. Перед сиденьями расставили 

два или три десятка подносов. Стражники глядят: что там? А там сплошь 

рыбные соленья: солёные морские лещи ломтями, нарезанная солёная 

лососина, солёная ставрида, похлёбка из солёных лещей. А из сладостей – 

спелые тёмные сливы в десяти больших чашах. 

Всё расставили, объявили: пусть служащие ближних страж все сначала 

проходят сюда! И тогда двое государевых телохранителей, Овари-но 

Канэтоки и  Симоцукэ-но Ацуюки, а за ними и другие лучшие старые 

стражники, прошли во двор. А остальным слуги наместника сказали: 

служащие других подразделений потом тоже зайдут! – и закрыли ворота, 

задвинули засов, забрали ключ и ушли. 

Стражники стоят в ряд у главных ворот, им говорят: скорее 

поднимайтесь! Все поднялись на галерею, служащие Левой и Правой страж 

уселись лицом друг к другу. А хотя и было сказано, что сначала принесут 

чарки, но что-то долго не несут. А служилые голодны, сразу взялись за 

палочки, отведали и лещей, и лососины, и похлёбки, и прочего солёного, 

говорят: что-то выпивку не несут! – а её так и нет. И наместник не выходит, 

велит передать: я, мол, с вами побеседую, но сейчас мне сделалось 

нестерпимо дурно, выйти не могу! Вы пока угощайтесь, а потом я выйду!  

И вот, наконец-то принесли выпить! Две большие полные чарки, 

каждую на своём подносе, вынесли двое молодых служилых, поставили 

перед Канэтоки и Ацуюки. А потом принесли ещё сакэ в больших чанах. 

Канэтоки и Ацуюки взяли свои чарки, выпили разом, на вкус сакэ 

кисловатое, но на жарком солнце, измучившись от жажды, проглотили в 

один глоток. И не выпуская чарок, выпили по второй, а там и по третьей. 

Остальные телохранители тоже в охотку угостились: кто по две-три чарки, 

а кто и по четыре, и по пять пропустили подряд. 

Закусывают сливами, пьют, им всё подливают, каждый осушил уже по 

четыре или пять чарок, а то и по шесть. А потом за занавесом появился 

наместник и говорит, заливаясь слезами:  

– Мне сердечно жаль, что вы пришли требовать жалованье, стыдно 

глядеть на вас – но что я могу придумать? В нашем краю в прошлом году 

случилась засуха, рис не уродился совсем. А те крохи, что мы собрали, 

сначала затребовали себе знатные наши покровители, а что осталось, того 

едва хватает нам самим, домашние запасы подошли к концу, служилые и 

свитские дамы уже голодают. В мои-то года довелось мне увидеть столь 

страшный позор! Я считаю: и поделом мне! Поймите и вы: никакого риса я 

вам выдать не могу. Тяжко моё воздаяние за дела прежних жизней, много 

лет я не получал должности, потом меня назначили-таки в тот край, а тут – 
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такое бедствие, глаза бы не глядели! Не вините никого другого, это всё мой 

заслуженный позор! 

Плачет, не жалея голоса, Канэтоки и Ацуюки ему говорят:  

– Слова твои вполне основательны, мы всё это понимаем. Но речь же 

не только о нас. Нынче во всех подразделениях риса нет совсем, ребята из 

всех отрядов жалуются, вот мы и поднялись, все вместе явились сюда, нам 

тоже очень жаль, потому и пришли, нам самим очень неловко! 

А сидят Канэтоки и Ацуюки близко, слышно, как у них в животах 

бурчит. Так громко бурлит, стражники по подносам стучат должностными 

жезлами, чтоб не было слышно. А другие стискивают кулаки [?], наместнику 

из-за занавеса всё это видно, и у всех вплоть до тех, кто сидит на самых 

дальних местах, животы бурчат. 

Какое-то время спустя Канэтоки говорит: я скоро вернусь! – и 

поспешно вышел, точнее, убежал. Видя это, и другие телохранители вслед 

за ним вскочили, побежали. Толпятся на лестнице, кого-то пронесло прямо 

тут, другие убежали к сараям, но не успели развязать пояса штанов, как и 

их пронесло. Третьи раздеваются поскорее – и их тоже несёт, будто плотину 

прорвало! Четвертые ищут, где бы спрятаться, мечутся – и их несёт! 

Все хохочут друг над другом: думать надо было! Старик нарочно всё 

подстроил! Он знал, что мы точно явимся с жалобой. Но раз уж так, зла 

держать на господина наместника не будем. Мы же сами от жадности 

напились – и вот! Все смеются, животы надрывают, и всех несёт! 

Между тем, ворота открыли, говорят: выходите! А служащих других 

подразделений просим войти! Охранники говорят: нехорошо! Пусть скорее 

заходят, пусть и их, как нас, пронесёт?! И выскочили за ворота,  штаны у 

всех мокрые, грязные, а служащие остальных четырёх страж, видя их, с 

хохотом убежали прочь. 

И всё это была хитрость наместника. Тамэмори-но Асон рассчитал: в 

такой жаркий день они шесть или восемь часов просидели в палатках, 

сомлели, я их позову войти, они от голода и жажды накинутся на сливы, да 

на солёную рыбу, наедятся хорошенько на пустой живот, потом я им подам 

вволю кислого сакэ, чтоб напились, и этих негодяев прохватит понос. Этот 

Тамэнори-но Асон был очень хитрый и чудаковатый человек. Умел старик 

пошутить, повеселить людей! – так о нём говорили. 

Напрасно государевы охранники к нему пошли! Выставили себя же в 

неприглядном виде! – так потешались люди той поры. С тех пор не бывало, 

чтобы служащие шести страж, даже когда им не выдавали жалованья, 

возмущались и ходили домой к наместнику. Очень остроумный и ловкий был 

человек, спровадил их так, чтобы больше не приходили, смешно придумал! 

– так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Шесть страж – шесть подразделений дворцовой стражи: Левая и Правая ближние 

стражи 近衛府, коноэфу; Левая и Правая стражи ворот 衛門府, эмонфу; Левая и Правая 
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военные стражи 兵衛府 , хё:эфу. Наместник края Этидзэн должен был из налоговых 

поступлений выплачивать жалованье служащим этих страж; здесь просители являются в его 

столичный дом. Фудзивара-но Тамэмори 藤原為盛  (ум. 1029) упоминается по многих 

дневниках начала XI в. Здесь о нём сказано, что он был 風流, фу:рю:, «чудаковат»; обычно 

этим словом обозначается изысканность в сочетании с чудачествами, образ жизни поэта, 

берущего пример с китайских стихотворцев и мудрецов. Овари-но Канэтоки появлялся выше 

в рассказе 28–1; Симоцукэ-но Ацуюки 下野敦行 (X–XI вв.) действует в рассказах 20–44 и 23–

26. «Основательные» речи – 道理, до:ри, см. свиток 27-й.  

 

 

28–6. Рассказ о том, как стихотворец Мотосукэ в праздник Камо 

проезжал по Первой улице 

巻 28 第 6 話 歌読元輔賀茂祭渡一条大路語 第六 

В стародавние времена жил стихотворец Киёхара-но Мотосукэ. Он 

служил помощником при дворцовых кладовых, и его назначили посланцем 

на праздник Камо. И вот он проезжает по Первой улице, а там множество 

возков [?] молодых придворных стоит в ряд, все любуются шествием, 

Мотосукэ едет перед ними – и вдруг богато снаряженный конь под ним стал 

на дыбы и Мотосукэ упал вниз головой. 

Когда пожилой человек падает с коня, зрители глядят: как жалко! Но 

Мотосукэ сразу же поднялся на ноги. Шапку он потерял, а на голове – ни 

единого волоска! Будто горшок на голову надет! Конюший суетится, нашёл 

шапку, подаёт – а Мотосукэ не берёт, отмахивается: не спеши, погоди 

немного, я этим господам кое-что скажу. И направился к возкам придворных. 

Солнце клонится к закату, блестит на лысине, вид – хуже некуда! На 

улице народ толпится, как на базаре, глазеют, шумят, бегают туда-сюда. А 

в возках и носилках все подняли занавески, глазеют и смеются. 

А Мотосукэ подошёл к возкам и говорит: 

– Вам смешно, господа, что я упал с коня и потерял шапку? Напрасно 

вы так! И вот почему. Даже рассудительный человек, ежели запнётся, 

спотыкается: обычное дело. Что уж и говорить о лошади – у неё-то разума 

быть не может! К тому же здесь на улице камни слишком выступают. А 

лошадь тянули за узду, не давали идти туда, куда ей хочется, вот она и 

оступилась, я и упал. А значит, ни я, ни лошадь, даже если споткнулась, не 

виноваты. Если лошадь запнулась о камень – что поделаешь? Да и китайское 

седло слишком плоское, усидеть невозможно. Вот я и упал, едва лошадь 

споткнулась. Это опять-таки не порок! А что шапка свалилась – так она же 

не была привязана! Когда волос на голове много, она хорошо держится. А я 

волос уже лишился, не осталось ни одного. Так что нечего и досадовать, что 

шапка сваливается! Ничего необычного! Министр [?] в день очищения перед 

Великим урожайным празднеством тоже потерял шапку. И средний советник 

[?] в этом году при государевом выезде в поля – потерял! И средний воевода 

[?] во второй день праздника Камо в Мурасакино – потерял! Таких примеров 
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много, не буду дальше перечислять. А вы, нынешняя молодёжь, не знаете, 

что к чему, так и не смейтесь! Кто будет смеяться, над тем тоже посмеются! 

Так он говорил, поворачиваясь по очереди к каждому возку и загибая 

пальцы: все ли доводы высказал.   

А когда договорил, отошёл подальше, встал посреди улицы, объявил 

громко: подай шапку! Взял её и нацепил. Кто видел это, все хохотали и 

потешались. 

Конюший, подавая господину шапку, спросил: что же вы сразу, как 

упали с коня, шапку не надели, а невесть сколько говорили незнамо что?! 

Мотосукэ отвечал: чепуха! Ты пойми: я им изложил все доводы, теперь эти 

господа смеяться не будут. А иначе бы эти острословы надо мною вечно 

насмехались! – и поехал дальше. 

Этот Мотосукэ был завзятый шутник, умел старик насмешить людей, 

вот и говорил такое, не стесняясь. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (162). 

Киёхара-но Мотосукэ появлялся выше в рассказе 28–3. Славился он не только как поэт, 

но и как знаток китайской словесности; его педантичность упоминают и другие источники. 

Здесь он по порядку излагает «доводы», «основания» 道理, до:ри (ср. рассказ 28–5), объясняя 

молодёжи, почему не следует «хохотать и потешаться» 咲ひ喤る, вараи-ноносиру; обе части 

этого составного глагола означают «смеяться над кем-то», первая подразумевает смех как 

таковой, а вторая – насмешливые речи. О празднике Камо см. рассказ 28–1. Великое 

урожайное празднество 大嘗会, Дайдзё:сай, – главный из обрядов благодарения за урожай. 

«Не стесняясь», здесь – 面無く, омонаку. Шапка чиновника обычно держится на шпильке: 

длинные волосы закручивают на макушке в узел мотодори и шпильку втыкают в этот узел. 

 

 

28–7. Рассказ о том, как в краю Ооми начальник уезда позвал 

музыкантов на освящение храма в Яхасэ  

巻 28 第 7 話 近江国矢馳郡司堂供養田楽語 第七 

В стародавние времена при Западной пагоде на горе Хиэй жил учёный 

монах, настоятель Кёэн. Он умел рассказывать забавно, смешить людей, и 

так проповедовал, учил их и обращал. 

Когда он был ещё молод и служил от Западной пагоды в дворцовой 

молельне, жил в краю Ооми в уезде [?] в месте, что зовётся Яхасэ 矢馳, сын 

уездного начальника. Кёэна он давно знал и дружил с ним, постоянно 

приезжал на гору с надобным припасами, а монах по молодости был беден 

и с радостью каждый раз, как тот [с отцом] ехал мимо, выходил повидаться. 

– Вы по какому делу приехали? – спрашивает как-то Кёэн. 

Сын уездного отвечает: 

– Я исполнил свой давний обет: построил зал будд. Хотелось бы как 

следует справить обряд, передавая его общине. Мы с тобой знакомы много 

лет. Ты как, возьмёшься? Что нужно для хорошего обряда, я всё приготовлю, 

как ты велишь. Когда состарюсь, мне это пригодится в будущем рождении.  
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Кёэн отвечает: 

– Провести обряд – дело простое! Выбери день и до рассвета пришли 

за мной лодку к побережью Мицу 三津. А у залива Яхасэ меня пусть ждут две 

или три осёдланных лошади. Для хорошего обряда нам понадобятся 

музыканты. Чтобы было благолепно, как в небесах, в краю Высшей радости! 

Но на самом деле, если столичных музыкантов пригласить сложно, можно 

без них и обойтись. 

Уездный говорит: 

– А у нас возле залива есть музыканты! Пусть они и сыграют, а ежели 

не справятся как следует, так не страшно. Стало быть, музыканты будут! 

– Раз так, мы обретём великие заслуги! Скорее возвращайся к себе, а 

я в урочный день на рассвете приду в Мицу и буду ждать лодку.   

Уездный обрадовался, говорит: хорошо, лодку я скоро пришлю! И они 

[с сыном] уехали. 

В назначенный день Кёэн ещё до рассвета поспешил в путь, от 

Западной пагоды спустился к Мицу, когда едва светало. Лодка, как и 

договаривались, прибыла за ним, он поехал к Яхасэ, а ехать туда не больше 

часа, так что к часу Змеи [от 9 до 11 утра] он был уже там.   

Глядь – просил-то он три засёдланных лошади, а их тут больше 

десятка! И в ряд стоят десяток с лишним молодцов, одетых в белое, а с ними 

ещё всевозможные слуги, сорок или пятьдесят человек толпятся. Монах 

думает: кажется, они кого-то высматривают. Но кого? Оглянулся по 

сторонам, а никого в эту пору не видно. Лодка причалила, он выбрался на 

берег, подошёл и сел на лошадь. Двое младших монахов, что приехали с 

ним, тоже сели на лошадей и поехали вперёд. Тут и парни в белом вскочили 

по коням. Этих молодцов отрядили встретить меня! – понял теперь Кёэн. 

Солнце уже высоко, поехали быстро, торопя коней. А из ребят в белом 

одни повесили на грудь чёрные барабаны, как у сельских лицедеев, из 

рукавов достали барабанные палочки – и давай барабанить! Другие 

заиграли на флейтах, третьи загремели погремушками, затрещали 

трещотками, сыграли два или три сельских напева, стучат и дудят, как 

сумасшедшие, громче некуда! Монах, видя такое, думает: что же будет? Но 

[?] не спрашивает. 

Едут они, шайка музыкантов играет впереди и позади его коня, а иные 

держатся и по бокам, Тут монах думает: неужто в той деревне сегодня будет 

обряд усмирения гневных духов? Если, – думает, – туда прибудет на 

моление кто-то из достойных монахов, а я приеду вот с этакой шайкой, меня 

самого сочтут безумным! А вдруг встречу кого-нибудь знакомого?! И закрыл 

лицо рукавом, едет, прячась, а впереди уже виден дом уездного начальника. 

Перед воротами толпа, сотни человек, а может, и тысяча. Монах 

пробует проехать поскорее, а шайка музыкантов окружила его, стучат в 

барабаны со всех сторон, [?] цепляются за завязки шляпы, над головой 

гремят трещотками, проехать не дают. Он разозлился безмерно. 
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Кое-как проехал к воротам, хотел было спешиться, вышли хозяева, 

отец и сын, взяли лошадь под уздцы, и пытаются его прямо так, верхом, 

проводить в усадьбу. Монах кричит: что вы делаете! Дайте мне сойти с 

лошади! А те в ответ: нет, так будет неучтиво! И не слушаются. 

А музыканты едут за монахом, всё играют, уездный начальник им 

говорит: хорошенько услужите, ребята! Трое барабанщиков впереди, 

барабанят во всю мочь, монах в тоске думает: хорошо бы всё-таки 

спешиться! Но в этой толпе сумасшедших и лошадь еле шагает, её погоняют, 

в усадьбе толчея, как на базаре. Но вот, кое-как довели лошадь до входа на 

галерею, монах рад был спешиться и уселся в [?].   

Монах так и не понял, что это было, спрашивает уездного:  

– Послушай-ка, начальник уезда! Вот эти музыканты – ты откуда их 

взял? 

А уездный в ответ: 

– Когда я был у тебя возле Западной пагоды, ты сам сказал: чтобы 

обрести подобающие заслуги, нужна музыка, вот я и обеспечил! Кто-то мне 

сказал, что наставника-чтеца подобает встречать с музыкой, я и выслал их 

к тебе. 

Только тут монах понял: этот негодяй решил, раз нужна музыка – 

значит, сельские лицедеи сгодятся! Хоть и смешно, но сказать некому, и 

монах промолчал, а когда вернулся к себе на гору, рассказывал про этот 

случай с музыкантами в кругу удалых молодых монахов, а те хохотали без 

конца. Монах тот всегда говорил мастерски – как смешно, наверно, он это 

рассказывал! 

Даже ничтожная деревенщина понимает такие вещи! Этот уездный 

начальник – дурак, глупее которого нет! Все, кто слышал, бранили его и 

смеялись. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Монах Кё:эн 教円 (979–1047) был «настоятелем», дзасу, то есть главой школы Тэндай 

на горе Хиэй. Западная пагода – одно из трёх подразделений этой школы. 

Монаха просят провести обряд 供養, куё:, передачи храма буддийской общине. Кёэн 

говорит, что потребуются музыканты 舞楽 , бугаку, видимо, имея в виду исполнителей 

храмовой музыки, чьи традиции были переданы в Японию из Китая, а в Китай из Индии; 

подобная музыка, по преданиям, вечно звучит в краю Высшей радости, то есть в Чистой земле 

будды Амиды, см. свиток 15-й. Миряне понимают слова монаха по-своему и нанимают 

местных лицедеев, те играют «сельские напевы» 田楽 , дэнгаку. Монах, слушая их игру, 

вспоминает обряд усмирения гневных духов 御 霊 会 , горё:э, который справляли при 

эпидемиях и прочих бедствиях: он действительно порой сопровождался громким нестройным 

шумом. Хотя рассказчик и говорит, что разница между храмовой и сельской музыкой понятна 

«любой деревенщине», инакабито, уже через сто лет после составления «Кондзяку», в начале 

XIII в., музыку и пляски дэнгаку нередко задействовали при обрядах даже в столичных храмах, 

чтобы привлечь прихожан (об этом с осуждением сказано, например, в «Последнем наказе 

досточтимого Мёэ из Тоганоо»). 
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28–8. Рассказ о том, как Кидзо из храма Кидэра придирался к 

людям и за это получил прозвище 

巻 28 第 8 話 木寺基増依物咎付異名語 第八 

В стародавние времена у господина регента Итидзё была усадьба 

Момодзоно – там, где теперь храм Сэсондзи. Там регент четырежды в год 

устраивал чтения сутр и созывал на них лучших книжников с горы [Хиэй], 

из храма Миидэра и из города Нара. И вот, как-то раз все собрались, ждут 

вечернего заседания, монахи расположились рядами, одни читают сутры, 

другие беседуют. 

Место для чтений отвели с южной стороны главного здания, там 

монахи и сидели. Вид оттуда открывался великолепный: на горки и пруды. 

Любуясь, монах Тюсан из храма Ямасина воскликнул: 

– О! Деревья кидати в этой усадьбе не сравнятся ни с какими другими! 

Был там монах по имени Кидзо из храма Кидэра. Едва услышал это, он 

заметил: 

– Учитель Закона из Нары – невежда! Изъясняется, как простолюдин! 

Надо говорит кодати, а он – кидати, неправильная речь! 

И щелкнул пальцами. 

Тюсан, когда о нём так отозвались, говорит: 

– Я дурно выразился. Стало быть, тебя надо величать Кодзо из Кодэра? 

[что значит: монашек из мелкого храма]  

И все монахи, сколько их там было, слыша такое, рассмеялись в голос, 

стали без удержу хохотать. 

Господин регент услышал хохот и спрашивает: над чем смеётесь? 

Монахи рассказали, как есть. Господин молвил:  

– Тюсан нарочно это придумал! Скажу, мол, так при Кидзо. А тот 

ничего не понял, стал придираться и попался, сам дурак! 

Монахи хохочут ещё пуще, и с тех пор прозвище так и привязалось: 

Кодзо из Кодэра. Кидзо каялся: напрасно я придирался, вот моё имя и 

переиначили! 

Этот Кидзо был [?] монахом, жил в храме Кидэра, вот его и звали Кидзо 

из Кидэра. А Тюсан, знаменитый книжник, был остер на язык и умел 

рассмешить! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Регент Итидзё 一条摂政, Итидзё: сэссё:, – Фудзивара-но Корэтада 藤原伊尹 (он же 

Корэмаса, 924–972), регентом был при государе Энъю в 970–972 гг. Монах Тю:сан 中算 (935–

976) из храма Ко:фукудзи (Ямасина) в городе Нара славился как знаток учения и мастер 

диспута. Монах Кидзо: 基増 (X в.) с горы Хиэй известен как учитель монаха Сэнга 暹賀 (914–

998), ставшего главой школы Тэндай; см. рассказы 13–29, 13–32. Какой храм здесь назван 

Кидэра («Древесным»), неясно; видимо, это обиходное название одного из храмов на горе 

Хиэй.  
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Кидзо упрекает Тюсана в том, что тот неправильно произносит слово 木立, кидати 

вместо кодати («роща» или «деревья в саду»). Тюсан отвечает, как если бы решил, что и в 

других словах вместо ки надо читать ко. 

 

 

28–9. Рассказ о том, как Дзёдэй, настоятель храма Дзэнриндзи, 

забыл про коробки 

巻 28 第 9 話 禅林寺上座助泥欠破子語 第九 

В стародавние времена жил монах, величали его общинным 

старейшиной из храма Дзэнриндзи. Имя же его было Дзиндзэн, он доводится 

сыном господину Кудзё. Был он замечательным подвижником, у него учился 

Гэндзин из храма Токудайдзи. 

Когда  Гэндзин был ещё молод, его ввели в общину храма Тодзи, и он 

проводил обряд поклонения буддам в храмовом зале, нужно было собрать 

много больших коробок [с угощениями], и учитель его, общинный 

старейшина, решил: отправлю ему тридцать коробок. А в храме Дзэнриндзи 

настоятелем был монах по имени Дзёдэй. Общинный старейшина его вызвал 

к себе и велел: для такого-то случая нам надо собрать тридцать коробок, 

скажи прихожанам, чтобы приготовили их. Дзёдэй написал пятнадцати 

прихожанам, каждого попросил прислать по коробке. Общинный 

старейшина спрашивает: а остальные пятнадцать коробок у кого бы взять? 

Дзёдэй говорит:  

– Их я сам соберу! Я мог бы и все собрать сам, но ты велел сказать 

прихожанам, я так и сделал, но уж хотя бы половину я заготовлю! 

Общинный старейшина слышит это и молвит: хорошо! Поспеши же 

собрать их! Дзёдэй отвечает: да неужто я так беден, что не смогу? Обидно! 

Встал и вышел. 

Настал день обряда. Все пятнадцать коробок, что заготовили разные 

люди, доставили в храм. А коробок от Дзёдэя пока не видно. Общинный 

старейшина думает: странно! Что это Дзёдэй припозднился с коробками? И 

тут входит Дзёдэй: тесемки шаровар подтянуты, обмахивается веером, 

шествует важно. Видя его, общинный старейшина молвит: а вот и наш 

коробочник! С каким важным видом явился! Дзёдэй встал перед ним, голову 

держит высоко. Старейшина спрашивает: и что? Дзёдэй отвечает важно: 

– Тут такое дело, пять коробок у меня не готовы. 

– Ну, и? 

Дзёдэй чуть понизил голос, говорит: 

– И ещё пять у меня не собраны. 

– А остальные пять? – спрашивает старейшина. 

Дзёдэй совсем упавшим голосом говорит: 

– Я про них напрочь забыл… 

– Ты с ума сошёл?! – говорит старейшина. – Если бы распределил по 

прихожанам, тебе тех коробок доставили бы и сорок, и пятьдесят! О чём ты 

думал, негодяй, что так провалил дело! 
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Допрошу его! – решил старейшина, крикнул: ведите его сюда! Но 

настоятеля уже и след простыл – сбежал! 

Этот Дзёдэй умел смешно говорить. С тех пор его стали называть: 

Дзёдэй-коробочник. Смешной случай! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Храм Дзэнриндзи 禅林寺, он же Эйкандо: 永観堂 на Восточных холмах близ столицы 

основан семьёй Фудзивара и одним из учеников Кукая (см. свиток 11-й) в 853 г. Господин 

Кудзё: здесь – Фудзивара-но Моросукэ 藤原師輔 (909–960), отец Корэтады, упомянутого в 

предыдущем рассказе. Монах Дзиндзэн 深禅 (943–990) принадлежал к школе Тэндай и в 

зрелые годы возглавлял её; в рассказе, вероятно, на самом деле речь идёт не о нём, а о другом 

сыне Моросукэ, монахе Дзинкаку (955–1043) из школы Сингон, которой принадлежал храм 

То:дзи в столице. Ученик Дзинкаку по имени Гэндзин 賢尋 (992–1055), сын Фудзивара-но 

Санэкаты 藤原実方 (ум. 999), начинал учёбу в столичном храме Токудайдзи 徳大寺. О монахе 

по имени Дзёдэй 助泥 кроме этой истории ничего не известно. 

Гэндзин проходит одну из ступеней «тайного» посвящения школы Сингон и должен в 

первый раз провести обряд «поклонения буддам в храмовом зале» 拝堂, хайдо:. «Коробки» 

здесь – 破子, вариго, деревянные ёмкости с отделениями для разных кушаний (наподобие 

современных бэнто:), в данном случае в них должны были доставить угощение для монахов, 

исполнявших обряд вместе с Гэндзином.  Его учитель берёт на себя эту часть подготовки к 

обряду и поручает дело настоятелю храма, где  начинал учиться сам. 

 

 

28–10.  Рассказ о том, как охранник из Ближней государевой 

стражи Хата-но Такэкадзу издал неприличный звук 

巻 28 第 10話 近衛舎人秦武員鳴物語 第十 

В стародавние времена жил человек по имени Хата-но Такэкадзу, 

государев телохранитель из ближней стражи, начальник Левой стражи. Он 

был прихожанином общинного старейшины храма Дзэнриндзи, как-то раз 

явился к наставнику, тот его позвал к себе в покои побеседовать. Такэкадзу 

перед общинным старейшиной долго сидел на коленях и вдруг очень громко 

пёрнул. 

Даже общинный старейшина это услышал, все монахи, кто был там, 

тоже слышали, но ничего не [сказали], и старейшина промолчал. Монахи 

хранят невозмутимый вид, прошло какое-то время, Такэкадзу закрыл лицо 

руками и говорит: лучше бы я умер! При этих его словах все монахи в один 

голос рассмеялись. И под их хохот Такэкадзу вскочил и выбежал вон. 

Потом он долго не приходил. Когда такое случается, лучше уж 

смеяться сразу, как услышишь. А если подождать, получается ещё [хуже?]. 

Это Такэкадзу, тот стражник, над кем все смеются, ведь это он сказал: 

чтоб я умер! Кто другой мучился бы, и слова не вымолвил, вот его бы 

пожалели! – говорили люди. Так передают этот рассказ.    

 

Рассказ не встречается в других источниках. 
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Дворцовый стражник Хата-но Такэкадзу появлялся выше в рассказе 28–1. «Общинный 

старейшина из храма Дзэнриндзи» – вероятно, Дзинкаку или Дзиндзэн, см. рассказ 28–9. 

 

 

28–11. Рассказ о том, как Кайсю, распорядителя храма Гион, 

поднесли храму в награду за чтения сутр 

巻 28 第 11話 祇園別当戒秀被行誦経語 第十一 

В стародавние времена служилый монах по имени Кайсю, 

распорядитель храма Гион, тайком наведывался в дом одного своего 

богатого прихожанина, наместника. 

Наместник потихоньку прознал об этом, но делал вид, что не знает. 

Как-то раз, когда его не было дома, Кайсю пришёл, расположился, держался 

запросто. Наместник возвращается, хозяйка и её свитские дамы вид имеют 

напуганный. Наместник думает: неспроста! Заходит в женские покои, глядь 

– а там китайский сундук сдвинут с обычного места. 

Точно: монаха спрятали в сундук! – догадался хозяин. Зовёт старшего 

своего служилого и двоих слуг, говорит: сейчас же отнесите этот сундук в 

храм Гион, я его жертвую в награду за чтения сутр! Вручил им дарственную 

грамоту, слуги сундук вытащили, подняли и понесли со двора. Хозяйка и 

дамы, похоже, удивлены, но ничего не говорят.   

И вот, доставили сундук в Гион. Вышли монахи, думают: наверно, тут 

замечательные дары! Скорее доложите распорядителю, без него нельзя 

открывать! – говорят. Послали к распорядителю, чтобы сообщить, посланца 

долго не было, но вот, возвращается, говорит: не нашёл его! 

Старший служилый, посланный от дарителя, тогда говорит: я больше 

ждать не могу, если я взгляну, ничего страшного. Открывайте же скорее! А 

то я тороплюсь. Монахи думают: как же быть? Совещаются между собой – и 

тут изнутри сундука слышится тонкий жалобный голос: 

– Да открывайте же, кто там есть!  

И монахи, и служилый, слыша такое, все удивились безмерно. 

Но что делать-то? Непонятно! Осторожно приоткрыли сундук. Глядь – 

а оттуда выглядывает голова распорядителя! Монахи при виде его разинули 

рты, вытаращили глаза, все пустились наутёк. И служилый тоже поспешил 

восвояси. Тогда распорядитель вылез из сундука, убежал и спрятался. 

Думается, наместник мог бы вытащить Кайсю из сундука и поколотить, 

выставить на посмешище. Но тогда все увидят и мой позор! – решил он и 

придумал вот такую хитрость. А Кайсю изначально умел очень хорошо 

высказаться, вот и подал голос из сундука. 

В свете прослышали о том и хвалили распорядителя: очень смешно 

сказал! Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других источниках; похожая история входит в некоторые 

версии «Сясэкисю:» (свиток Vб), на её тему есть старинный фарс для кукольного театра 

Норома-кё:гэн «Любовник в сундуке» 長持男, «Нагамоти-отоко». 
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«Служилый монах» 定額, дзё:гаку, – монах, назначаемый в храм мирскими властями, в 

данном случае на должность «распорядителя» 別当, бэтто:, ответственного за связи храма с 

мирскими учреждениями, а также за сбор пожертвований. Монах Кайсю: 戒秀 (ум. 1015) – 

сын Киёхара-но Мотосукэ (см. 28–3, 28–6), единокровный младший брат писательницы Сэй 

Сёнагон. Он учился в школе Тэндай, славился как поэт, и в 1004 г. стал распорядителем храма-

святилища Гион 祇園 на Восточных холмах, одного из самых богатых в ближней столичной 

округе. Община Гион ведала похоронными делами, ей подчинялись столичные мусорщики, а 

в храме почитали богов и будд – защитников от эпидемий и от всякой скверны. Название храма 

(Сад земных богов) отсылает к индийской роще Джетавана, где проповедовал Будда. 

 

 

28–12. Рассказ о том, как в дом придворного тайно прокрался 

знаменитый монах 

巻 28 第 12話 或殿上人家忍名僧通語 第十二 

Это случилось в стародавние времена, а с кем – не пишем, ибо пойдут 

дурные слухи. В дом к одному придворному тайно повадился знаменитый 

монах, хозяин о том не знал. Как-то раз в двадцатых числах третьего месяца 

придворный уехал на службу. А в это время монах явился в дом. Снял 

облачение, держится запросто, хозяйкины свитские дамы взяли его одежду 

и развесили на хозяйских вешалках. 

И тут муж из дворца присылает слугу передать: я, мол, со службы 

отправлюсь отдохнуть с товарищами, для такого случая пришли мне шапку 

и охотничий наряд! Дамы взяли с вешалки [?] одежду, вместе с шапкой 

увязали в узел и вручили слуге. 

Слуга приносит вещи туда, где пирует хозяин с друзьями, узел 

развязали, смотрят — а там шапка есть, а охотничьего наряда нет, вместо 

него тёмное облачение монаха! Хозяин удивился: что это? Но если 

подумать… Вот оно что! – понял он. Придворные сидят рядком, выпивают, 

товарищи тоже видят, что ему принесли. 

Хозяину и стыдно, и неловко – а что делать! Сложил облачение 

обратно в узел и говорит слуге: неси обратно. Тот понёс, а хозяин сочинил 

и отослал жене такие стихи: 

 

Ко ва ика-ни Зачем же ты 

Кэфу ва удзуки-но Мне наряд 

Хитохи ка ва Подменила? 

Мада кимосицуру День смены одежд 

Коромогаэ кана Ещё не сегодня! 

 

А сам домой больше не вернулся, порвал с женой. 

Видно, дамы по ошибке думали, будто взяли охотничий наряд, в 

темноте ошиблись и второпях схватили с вешалки облачение монаха, оно 

ведь висело там же. Жена, когда получила такое послание, – как удивилась, 

должно быть! А уже ничего не поделаешь. 
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Хоть и скрывали, в свете о том прослышали и хвалили мужа: какой 

сообразительный человек! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Охотничье платье» – мужская одежда для неофициальных случаев. «День смены 

одежд» отмечали дважды в году, весной и осенью. «Сообразительный» – кокоробасэ ари, тж. 

«чуткий». 

 

 

28–13. Рассказ о том, как серебряных дел мастер Нобумаса 

получил по заслугам от государя-монаха Кадзан-ин 

巻 28 第 13話 銀鍛冶延正蒙花山院勘当語 第十三 

В стародавние времена жил человек по имени [?]-но Нобумаса, 

серебряных дел мастер. Он был отцом Нобутоси и дедом Корэаки. 

Этого Нобумасу вызвали к государю-монаху и бросили в темницу. Но 

и на том гнев государев не унялся: проучите, – говорит, – его хорошенько! 

А возле темницы был большой чан, в него налили воды и посадили туда 

Нобумасу, так что только голова торчит. А дело было в десятом месяце, от 

холода он мучился безмерно. 

И вот, поздней ночью Нобумаса кричит, что есть сил. А темница рядом 

с покоями государя-монаха, хорошо слышно, как негодяй кричит. А кричал 

Нобумаса вот что: 

– Люди! Смотрите, не ищите милостей у великого дурака 大 汶 , 

государя-монаха!  Очень он добрый, трудно вынести! Уж лучше остаться 

простолюдином! Слушайте и возьмите на ум! Эй, люди! 

Государь-монах выслушал и молвил: этот негодяй красноречив, 

хорошо говорит! И сразу же велел привести его к себе. Одарил и отпустил. 

Люди говорили: Нобумаса и прежде был красноречив, остроумно 

высказался и разбогател. А другие, высшие и низшие, говорили: разбогател 

он, будучи хорошим мастером по серебру, а красноречием добился, чтобы 

его отпустили. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Государь Кадзан 花山天皇  (968–1008) правил в 984–986 гг., рассказ относится ко 

времени уже после его отречения. Мастер по имени Нобумаса 延正 (X в.) упоминается в 

дневнике «Сё:юки»; о его сыне и внуке, Нобутоси 延利 и Корэаки 惟明, ничего не известно. 

 

 

 

28–14. Рассказ о том, как простолюдинка ответила монаху 

Ниндзё, наставнику государя 

巻 28 第 14話 御導師仁浄云合半物被返語 第十四 

В стародавние времена, при государе Судзаку-ин, жил монах по имени 

Ниндзё, высочайший наставник. Он был весьма сведущ в учении и мастерски 
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проповедовал. А ещё был красноречив, со всеми придворными и 

чиновниками вступал в шуточные перепалки. 

И вот, приходит он на обряд возглашения имён будд, а у прохода 

Фудзицубо стоит служанка по имени Яэ. Закрывается кипарисовым веером, 

Ниндзё её заметил и говорит:  

– Нужник за кипарисовой оградой, чтобы низшие не входили!   

Сказал и двинулся было дальше, а служанка тут же отвечает: 

– Чтоб не лазали собаки с бритыми хвостами! 

Ниндзё проследовал во дворец, встретился с придворными и говорит: 

как горько! [Служанка?] Яэ так обо мне сказала! Придворные, слыша это, 

весьма хвалили Яэ. Да и Ниндзё проникся к ней добрым чувством. 

  С тех пор о Яэ стали думать лучше, по всем палатам дворца её весьма 

хвалили. 

Ниндзё и прежде был красноречив, и что Яэ ему так ответила, было, 

должно быть, и обидно, и удивительно. В старину даже женщины умели 

остро пошутить, и думается, люди это ценили. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Государь Судзаку 朱雀天皇 (923–952) правил в 930–946 гг. О монахе Ниндзё 仁浄 

кроме этой истории ничего не известно; имя служанки – Яэ 八重. «Обряд возглашения имён 

будд» 御仏名 , Мибуцумё:, проводили во дворцовых палатах Сэйрё:дэн в 12-м месяце. 

Фудзицубо – проход к северу от палат Сэйрё:дэн, за ним находятся дворцовые женские покои.  

 

 

28–15. Рассказ о том, как наставник-чтец из края Бунго 

хитростью добрался из Западных земель в столицу 

巻 28 第 15話 豊後講師謀従鎮西上語 第十五 

В стародавние времена жил в краю Бунго наставник-чтец по имени [?]. 

Он стал наставником, прибыл в тот край, а когда срок службы кончился, 

решил его продлить. Нагрузил корабль ценными вещами и отправился в 

столицу. Знакомые ему говорили: в последнее время на море много пиратов. 

Без хороших воинов, да с большим грузом на борту ехать в столицу – какое 

легкомыслие! Договорись с подходящими людьми, возьми их себе в охрану! 

А наставник отвечает: случись такое, скорее я заберу груз у пиратов, а не 

они у меня! Взял с собой на борт только три колчана стрел и ни одного воина, 

поплыл. 

Проплывает мимо разных краёв, и вот, около [?] впереди и сзади 

появляются корабли грозного вида, два или три. Одни идут наперерез, 

другие догоняют, окружают судно наставника. Все, кто был с ним, говорят: 

это пираты! Испугались, растерялись – сил нет! А наставник даже не 

шевельнулся. 

И вот, один из пиратских кораблей подошёл вплотную. Тут наставник 

надел зелёное узорное верхнее платье, шелковую шапочку цвета мандарина, 
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подвинулся немного в сторону [?], отвернул слегка занавеску и обратился к 

пиратам: кто это пожаловал? Пираты отвечают:  

– Мы люди бедные, пришли попросить немножко еды!  

Наставник им:  

– На этом судне есть кое-какая еда. Да и лёгкого платья найдётся 

немного. Отчего бы мне вам не угодить? Раз уж вы назвались несчастными, 

я из сострадания хотел бы с вами кое-чем поделиться. Но что, если на 

Цукуси люди о том прослышат? Скажут ведь, что Иса, монах в миру, там-то 

и там-то попался пиратам, они его схватили и весь груз с корабля забрали! 

А потому я при всём желании оделить вас ничем не могу. Мне, Нокану, уже 

восемьдесят лет, я и до нынешнего-то дня дожить не чаял. Уцелел на востоке 

во многих битвах, дожил до восьмидесяти, а на девятом десятке пасть от 

вашей руки – почему бы нет? Таково уж, видно, воздаяние за прежние дела! 

Так я думаю. Так что вы теперь не бойтесь! Скорее перебирайтесь сюда на 

судно да снесите голову мне, старику! А ну, ребята, – обращается он к своим 

морякам, – помогите этим молодцам! Мне с тех пор, как ушёл я в монахи, 

драться нельзя. Скорее подведите наше судно, чтобы те ребята перешли к 

нам на борт!   

Пираты слушают его и говорят: там господин из дома Иса-Тайра, он 

недавно принял постриг! Надо скорее уходить! Эй, ребята! Взялись за вёсла, 

повели корабли прочь оттуда. Пиратские суда быстрые, помчались, точно 

полетели! 

Тогда наставник своим говорит:  

– Видали? Эх, вы! Я и вправду одолел пиратов!  

Спокойно добрался до столицы, получил новое назначение, опять в тот 

же край, встретил хороших попутчиков, и пока ехал на Цукуси, рассказывал 

в дороге этот случай. Кто слышал, хвалили его: вот так монах, старый 

мошенник! Кто придумал назваться монахом из семьи Иса, тот негодяй, 

пожалуй, и в самом деле людям Иса не уступит! И смеялись. 

Этот наставник умел смешно рассказывать, негодяй! Так передают этот 

рассказ. 

  

Рассказ не встречается в других источниках. 

Его герой направляется с острова Кюсю (Цукуси) в сторону острова Хонсю. На деле он 

служилый монах («наставник-чтец», ответственный за чтения сутр в храмах края Бунго); 

чтобы занять такую должность, он должен был начать учёбу с юных лет и затем делать 

храмовую карьеру. Однако перед пиратами он притворяется, будто он «монах в миру», 

знатный и могущественный мирянин, под старость принявший постриг. Семья Иса, или Иса-

Тайра 伊佐平, – западное воинское ответвление рода Тайра, её имения располагались в краю 

Хидзэн на Кюсю. Из рассказа неясно, притворяется ли монах каким-то определенным, 

известным в западных краях человеком – или же на ходу выдумывает такого старого воина из 

семьи Иса. Но:кан 能観 – монашеское имя предполагаемого «монаха в миру»; из его слов 

следует, что он побывал в восточных землях «во многих битвах», видимо, усмирял тамошних 

мятежников. 
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Рассказ отчасти пародирует те истории, где великие воины одним своим внушительным 

видом и спокойными речами усмиряют злодеев, ср. рассказ 25–7. 
 

 

28–16. Рассказ о том, как чиновник Асо попался ворам и 

хитростью отделался от них 

28第 16 話 阿蘇史値盗人謀遁語 第十六 

В стародавние времена жил чиновник по имени Асо-но [?]. Был он мал 

ростом, но нравом весьма отважен. 

Дом у него был в западной части столицы. Однажды он явился во 

дворец на службу, пробыл там до поздней ночи, на обратном пути вышел 

через Восточные средние ворота, сел в возок, поехал по улице Оомия. 

Должностное платье он снял, всё бережно свернул, уложил на дно возка и 

накрыл циновкой, сам едет нагишом, только в носках и шапке. 

И вот, когда свернул по Второй улице на запад и проезжал мимо ворот 

Бифукумон, сбоку вдруг подскочили грабители. Остановили возок, стали 

бить мальчишку-погонщика, тот бросил вола и сбежал. За возком шли слуги, 

двое или трое – тоже убежали. Грабители подходят к возку, отворачивают 

занавеску и видят: там сидит голый чиновник. Странно! – думают, 

спрашивают: что это ты? А чиновник отвечает:  

– На Восточной улице Оомия молодцы вроде вас напали и отобрали у 

меня всю одежду.   

В руках должностная табличка, вид и голос – как у благородного 

человека, отвечает учтиво. Грабители посмеялись и оставили его, ушли. 

Тогда чиновник позвал своего погонщика, тот пришел. И поехали домой. 

Когда чиновник рассказал жене, что случилось, она сказала: у этих 

разбойников ум послабее, чем у тебя! И рассмеялась. 

В самом деле, удивительный замысел! Всю одежду снял и спрятал, 

придумал: вот что скажу! Обычному человеку такое на ум не придёт. Этот 

чиновник очень хорошо умел высказаться, вот и сказал так! – так передают 

этот рассказ.   

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

 

 

28–17. Рассказ о том, как монах, читавший сутры для Левого 

министра, наелся грибов и умер 

巻 28 第 17話 左大臣御読経所僧酔茸死語 第十七 

В стародавние времена, когда господин Мидо звался Левым министром 

и жил в усадьбе Бива, один монах для него устраивал чтения сутр. Звали 

его [?], был он монахом [?]. 

К югу от усадьбы Бива он обустроил себе келью в небольшом домике. 

Однажды осенью его мальчик-служка в святилище Коитидзё набрал грибов 

вёшенок – их много выросло на ветвях глицинии – принёс наставнику и 

говорит: вот что я нашёл! Наставник обрадовался: очень хорошо! И сразу 
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велел грибы сварить, вместе со служкой и с учеником-монахом наелся 

вдоволь. 

А потом через какое-то время все трое вдруг занемогли: голова болит, 

ум мутится. Тошнит, крутит нестерпимо, наставник и служка умерли. Ученик 

тоже едва не умер, мучился, но выжил. 

Узнав об этом, господин Левый министр сожалел и печалился безмерно. 

Бедняга монах! Что же делать? – размышлял он. Выдал на похороны тканей, 

ниток и риса. Чужие ученики и служки собрались, уложили тело наставника 

в возок и увезли хоронить. 

А монах из храма Тодайдзи по имени [?] тоже устраивал чтения сутр 

для господина [Мидо] и тоже жил неподалёку от его усадьбы, делил келью 

с другим монахом. И вот, сосед видит, как этот монах позвал [?] ученика, 

младшего монашка, и тихонько что-то ему сказал. Должно быть, посылает 

его по делам, – решил сосед. И точно, монашек куда-то ушёл и скоро 

вернулся. 

Принёс что-то в рукаве, прикрывая рукавом, потихоньку достал. Глядь 

– а это вёшенки, полный рукав! Сосед смотрит, диву даётся: зачем ему эти 

грибы? Недавно случилась такая беда, что он с ними будет делать? Прошло 

какое-то время, и вот, монашек вёшенки поджарил и принёс учителю, даже 

не добавив риса, они вдвоём стали есть одни грибы, съели подчистую. 

Сосед, видя такое, спрашивает: с чего это вдруг вы едите вёшенки? А 

монах [?] отвечает:  

– Я велел набрать тех грибов, от которых умер [мой собрат], и отведал. 

Сосед ему: 

– Зачем ты это делаешь? Ты с ума сошёл?! 

А монах отвечает: 

– Захотелось! 

Ел он, как ни в чём не бывало. Сосед не сумел его остановить, а потому, 

как только всё это увидел, тотчас пошёл к господину и говорит: снова 

случилась беда! Так, мол, и так… Господин его выслушал и молвил: странно! 

И тут явился монах [?]: пора, мол, продолжать чтения! 

Господин ему: чего ради ты ел эти вёшенки?! Монах в ответ:  

– [Такому-то] вы пожаловали средства на похороны, не погнушались 

им, мне стало завидно. Если я умру, меня-то, небось, бросят на улице! Вот 

я и решил: если я отравлюсь грибами, мне, как и [собрату моему], пожалуют 

средства на похороны! Вот и наелся. Только что-то не помираю… 

– Сумасшедший монах! – молвил господин и расхохотался. 

Выходит, даже поев самых ядовитых грибов, он не отравился. 

Говорили: он, наверное, это выдумал, чтобы за него поволновались? В ту 

пору в свете пересказывали этот случай и смеялись. 

Стало быть, один человек, поев грибов, травится и сразу умирает, а 

другой не умирает. Точно, должен быть способ их есть! Так передают этот 

рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках. Первая его часть описывает происшествие, 

упомянутое в дневнике «Сё:ю:ки» (Канко: 2-4-8, 1005 г.): по словам господина Мидо: 御堂, он 

же Фудзивара-но Митинага 藤原道長 (966–1028), монах из храма Ко:фукудзи, ведший обряды 

в его усадьбе, поел грибов, отравился и умер, а ученик монаха, евший те же самые грибы, 

остался невредим. Этот случай под той же датой записан в «Нихон киряку». Два источника 

расходятся в том, как звали умершего монаха: по «Сё:ю:ки», Гакэй 雅敬, по «Нихон киряку» – 

Гадзё:  雅静 . Вторая часть рассказа (о том, как другой монах наелся грибов по примеру 

собрата), есть только в «Кондзяку». 

Бива – одна из столичных усадеб семьи Фудзивара. Коитидзё:-но ясиро 小一条の社, 

Малое святилище на Первой линии, было местом почитания богинь Мунаката 宗像神 – трёх 

дев, покровительниц мореплавания (их основное святилище находится на острове Кюсю). 

Святилище Коитидзё: семья Фудзивара основала в 795 г., в год переноса столицы в город 

Хэйан; в ту пору посольства на материк были частыми и связям с Китаем Фудзивара уделяли 

большое внимание. Глициния, фудзи – «семейное» растение Фудзивара. 

Что в «Кондзяку» понимается под словом 平茸, хиратакэ, «плоские грибы», неясно: это 

или вёшенки, Pleurotus ostreatus, или все им подобные съедобные древесные грибы. 

Отравление грибами обозначается глаголом ёу, «одурманиться», «опьянеть».  

 

 

28–18. Рассказ о том, как распорядитель гор Кимпусэн поел 

ядовитых грибов и не отравился 

巻 28 第 18話 金峰山別当食毒茸不酔語 第十八 

В стародавние времена жил старик-монах, распорядитель гор 

Кимпусэн. В старину распорядителем в Кимпусэн бывал тот, кто исходил все 

те горы. В последнее время не так. 

Много лет тот монах как самый опытный был распорядителем, а второй 

по счёту за ним монах думал: ужо старик умрёт и распорядителем стану я! 

Не терпелось ему, но старик был ещё бодр, умирать не собирался. Второй 

монах думал-думал, да и придумал: хотя распорядителю уже за восемьдесят, 

телом он крепок, будто нет и семидесяти. А мне уже тоже семьдесят. Что, 

если я умру раньше него, так и не стану распорядителем? Но если я велю 

распорядителя убить, расползутся слухи. Чтобы меня не раскрыли, я лучше 

поднесу ему яду, отравлю.  

Хотя и страшно, – думает, – как на это посмотрят Три Сокровища, но 

что же делать… Выбирал яд и решил: что для человека наверняка 

смертельно – так это лунный гриб ватари. Если съешь его, точно отравишься 

насмерть. Наберу этих грибов, вкусно приготовлю, скажу, что это вёшенки 

и поднесу распорядителю, он точно умрёт. А я тогда займу его место! Так он 

решил, дело было осенью, он один, без спутников, отправился в горы, 

набрал побольше лунных грибов. К вечеру вернулся в келью и потихоньку, 

чтоб никто не видел, нарезал грибы в горшок. Сварил, приготовил 

несказанно вкусное кушанье.  

Утром, ещё до рассвета, послал человека к распорядителю: приходи, 

мол, ко мне поскорее! Распорядитель без промедления пришёл, опираясь на 
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посох. Монах его принял, усадил и говорит: мне вчера принесли прекрасных 

грибов, я решил приготовить их и попотчевать тебя, затем и пригласил. В 

старости хочется порой таких вот вкусностей! Распорядитель обрадовался, 

сидит, кивает, монах заварил сушёного риса, подогрел своё грибное 

кушанье и подал с отваром. Распорядитель охотно отведал. А для себя монах 

тайком взял обычных вёшенок и тоже угощался. 

И вот, распорядитель доел, выпил тёплой воды, монах на него смотрит, 

сам не свой: ну, мол, сейчас подействует! Сначала у него станет мутиться 

ум, заболит голова, он лишится рассудка! А старик сидит, как ни в чем не 

бывало. Очень странно! – думает монах. А распорядитель слегка улыбается 

беззубым ртом и говорит:  

– Много лет я, старик, не едал так вкусно приготовленных лунных 

грибов! 

Монах думает: стало быть, он всё знал?! Удивляться глупо. Со стыда 

он больше ничего не сказал, ушёл к себе в келью, а распорядитель вернулся 

восвояси. 

Выходит, тот распорядитель много лет ел лунные грибы и не травился, 

а монах этого не знал. Так он больше никаких козней и не придумал. 

Итак, даже ядовитыми грибами некоторые люди совсем не травятся. 

Так рассказывали монахи, жившие в горах Кимпусэн, и так передают их 

рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках.  

Горы Кимпусэн славились как место подвижничества (ср. свиток 11-й). По словам 

рассказчика, в старину тамошнюю общину возглавляли действительно опытные горные 

странники. «Лунный гриб» – омфалот 和太利,  ватари, Omphalotus japonicus, он же 月夜茸, 

цукиётакэ, смертельно ядовит, фосфоресцирует, поэтому в сумерках его отличить легко, но 

днём возможно спутать с вёшенками или с грибами сиитакэ (Lentinula edodes), популярными 

в японской кухне. «Сушёный рис» – пропаренный и подсушенный рис, готовый к быстрому 

приготовлению. 

 

 

28–19. Рассказ о том, как монах из Ёкавы, что на горе Хиэй, 

отравился грибами и для него читали сутру 

巻 28 第 19話 比叡山横川僧酔茸誦経語 第十九 

В стародавние времена в Ёкаве на горе Хиэй жил монах. 

Как-то осенью младший монах из его кельи пошёл в горы за дровами, 

набрал вёшенок и принёс. Монахи на них глядят, одни говорят: это не 

вёшенки! А другие: да точно, вёшенки! Сварили грибы, заправили душистым 

маслом, и наставник, главный в келье, охотно поел. 

А потом вскоре у него разболелась голова, мутить стало безмерно. 

Делать нечего: надел одеяние Закона и пошёл в главный зал Ёкавы читать 

сутру. 

Там попросил монаха по имени [?] выступить главным чтецом. Тот 

провёл обряд, а в итоговом наставлении сказал: 



32 
 

– Хоть ты и живёшь на горе Единой колесницы, но не достиг того 

уровня, когда шесть корней чувств и пять внутренностей [чисты?], а потому 

вместо языка доверился слуху, вот тело твоё и страдает. Жил бы ты на 

Орлиной горе, следовал речам Просветлённого – тогда да, дошёл бы до 

самых высот. Но ты заблудился один, стремясь к неведомой вершине. Да 

обратятся заслуги наши к великому прозрению! 

Те монахи, что помогали ему, хохотали так, что животы надорвали. 

Монах мучился, едва не умер, но в итоге выжил. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Единая колесница» – учение школы Тэндай (чьи храмы находятся на горе Хиэй); 

согласно «Лотосовой сутре», оно охватывает все «колесницы», все направления буддизма: 

хинаяну и махаяну с их более дробными подразделениями. На Орлиной горе, Гридхракуте, 

Будда проповедует в «Лотосовой сутре»; подобиями этой горы считали горы Тяньтай в Китае 

и Хиэй в Японии. Проповедь получилась смешной потому, что слово «вершина», такэ, 

созвучно слову «гриб». 

 

 

28–20. Рассказ о носе Дзэнтина из Икэноо, монаха дворцовой 

молельни 

巻 28 第 20話 池尾禅珍内供鼻語 第二十 

В стародавние времена в месте, что зовётся Икэноо, жил монах 

Дзэнтин, наставник дворцовой молельни. Телом чист, хороший знаток 

Истинных слов, весьма усердный подвижник, при нём в Икэноо и зал, и 

пагода, и монашеские кельи ничуть не запустели: не гасли светильники, не 

прерывались обряды, миряне то и дело заказывали чтения сутр и проповеди 

тамошней общине, множество монахов постоянно жило и трудилось в храме. 

Не было дня, чтобы в бане кто-нибудь из монахов не совершал омовение, 

всё время там кто-то плескался и ахал, сразу видно – бойкое место! Храм 

процветал, вокруг него в домиках поселилось множество храмовых людей, 

в деревне тоже было шумно. 

А у монаха дворцовой молельни был длинный нос: в пять или шесть 

сун [15–18 см], свешивался ниже подбородка. Цвета красного, багрового 

оттенка, кожа – как кожура крупного мандарина, опухал, зудел, мученья 

бесконечные. А потому монах кипятил воду в большом котле, брал доску с 

дыркой – чтобы жар не обжигал лицо – продевал нос в дырку и держал в 

котле с кипятком, прогревал. Прогреет хорошенько, вытащит, нос весь 

тёмно-багровый. Монах ложится на бок, подложит что-нибудь под него и 

велит кому-нибудь встать на нос ногами. Тут из чёрных пор словно бы дым 

валит, а если наступить сильнее, выходят белые червячки. Их вытаскивают 

щипцами, из каждой поры по червячку в четыре бу [1,2 см]. Как увидят, что 

поры очистились, монах снова опускает нос в кипяток, прогревает – и нос 

уменьшается, сжимается, становится, как у людей. Проходит два или три 
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дня – нос опять раздувается, наливается. Монах проделывает всё то же, но 

хватает не надолго, потом нос опять вырастает. 

За трапезой монах велел ученику, простому учителю Закона, держать 

под носом плоскую дощечку длиной в сяку, а шириной в сун [30 на 3 см], 

поднимать ею нос, пока наставник не закончит есть, а потом отпустить. 

Когда дощечку держали другие люди, у них получалось плохо, наставник 

сердился и вовсе отказывался от еды. А потому дощечку ему держал всегда 

именно тот ученик. 

И вот, как-то раз ученик захворал, не вышел, наставнику за утренней 

трапезой некому держать нос. Он беспокоится: что же делать? Один из 

отроков говорит: а давайте я попробую, я буду хорошо держать, не хуже, 

чем тот учитель Закона! Другие монахи-ученики услышали и доложили: вот 

что говорит этот отрок. А отрок среди других мальчишек был недурён собой, 

прислуживал старшим в храме. Наставник сказал: ладно, позовите этого 

отрока, раз он так говорит, пусть подержит! И отрока позвали, он явился. 

Взял доску для поддержки носа, правильно развернул, поднял нос, как 

следует, наставник поел каши и говорит: этот мальчишка держит очень 

хорошо, даже лучше, чем обычно мой ученик! – ест дальше, а мальчишка 

отворачивается и говорит: вот это нос! И поднимает нос ещё выше. 

И тут у отрока рука дрогнула, нос соскочил с дощечки и угодил в миску 

с кашей, вся каша расплескалась в лицо и наставнику, и мальчишке. 

Наставник в великом гневе взял бумагу, вытирает кашу с лица и 

говорит: 

– Ты, бестолочь ничтожная! А если бы ты не мне поддерживал нос, а 

какой-нибудь знатной особе? Что тогда?! Невежда ты, дурак! Вон отсюда! 

Выгнал его, мальчишка вышел, убрался подальше и говорит: 

– Были бы на свете ещё у кого-нибудь такие носы, я мог бы держать 

нос на стороне. Что за чепуху несёт почтенный монах! 

Другие ученики, слыша это, выбежали на двор и расхохотались. 

Думается: а бывают ли на самом деле такие носы? До чего 

удивительный нос! Отрок высказался очень смешно, кто слышал, хвалили 

его. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (25); на нём основан знаменитый рассказ Акутагавы 

Рюноскэ «Нос» (鼻, «Хана», 1916 г.). 

Местность Икэноо расположена к югу от столицы, недалеко от Удзи, где жил 

Минамото-но Такакуни, предполагаемый составитель «Кондзяку». О монахе по имени 

Дзэнтин 禅珍 кроме этой истории ничего не известно. «Чистый телом» 身清し, ми киёси, здесь 

означает, что монах соблюдает пост, целомудрие и другие заповеди, что не исключает той 

нечистоты, которую несёт его недуг. 

 

 

28–21. Рассказ о том, как получил прозвище господин [?], 

Левый столичный градоначальник 

巻 28 第 21話 左京大夫□□付異名語 第廿一 
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В стародавние времена, при государе Мураками, жил человек по имени 

[?], градоначальник Левой части столицы, сын старого принца. Был он высок 

и худ, весьма изящен, однако лицо и осанка у него были смешные. 

Затылок выпуклый, вроде головки стремени, а оттого завязки шапки 

не на спину спускаются, а болтаются сами по себе. Лицо зеленовато-бледное, 

словно бы травяной краской выкрашено, под глазами чёрные круги, нос 

длинный, подвижный и слегка красноватый. Губы тонкие, бесцветные,  

когда улыбается, всем видны зубы и красные дёсны. Голос гнусавый, тонкий. 

Когда он говорил, в покоях словно бы эхо отдавалось. Когда ходил, вилял и 

плечами, и задом. Пока он был простым придворным, его [другие] 

придворные за бледный цвет лица звали господином Вечнозелёным и 

смеялись над ним. 

В ту пору молодые придворные, отчаянные и наглые, цеплялись к 

этому господину Вечнозелёному, не давали ни встать, ни сесть спокойно, 

всячески потешались. Государю о том сообщали не раз, и он повелел: когда 

придворные так смеются над ним, это никуда не годится! Если отец его, 

принц, это услышит, станет досадовать на меня, коли не узнает, что я 

пытался это прекратить! Государь был весьма недоволен, и придворные 

прикусили языки, договорились меж собой больше не насмешничать. 

И вот как они решили: раз государь недоволен, отныне никогда не 

будем называть того человека Вечнозелёным. А кто назовёт его так, нарушит 

уговор, тот пусть откупается: выставляет выпивку, закуски и сладости! Так 

они поклялись. 

Но вскоре после того будущий министр Хорикава-но Канэмити, тогда 

ещё только средний военачальник, забыл об уговоре и видя, как тот человек 

идёт навстречу, молвил нечаянно: куда это направляется наш 

Вечнозелёный? Придворные услышали и говорят: ты нарушил уговор, это 

никуда не годится! Раз так, исполняй обещанное, поскорее откупайся: 

выстави выпивку, закуски и сладости! Собрались толпой, потешаются, 

средний военачальник Хорикава отшучивается: я не нарочно! Но на него 

насели всей толпой, и он сказал: ладно, послезавтра извинюсь, что назвал 

его Вечнозелёным. Пусть в тот день соберутся придворные, архивные 

чиновники, все, сколько ни на есть! И отправился в имение. 

День настал, придворные говорят: средний военачальник Хорикава 

будет извиняться сегодня за то, что произнёс имя Вечнозелёного! Все 

явились, ни один не уклонился. Расселись рядами, ждут – и вот, входит 

средний военачальник Хорикава. Вид блистательный, при полном параде, 

надушен лучшими благовониями, благоухает несказанно. А из рукавов 

придворного наряда, изящно поддернутых, выглядывает зелёное нижнее 

одеяние. И шаровары тоже зелёные. Четверо свитских – все в зелёных 

кафтанах, штанах и рубашках. Один на зелёном лаковом подносе несёт 

зелёное фарфоровое блюдо, а на блюде уложены зелёные груши. Другой 

несёт сакэ в зелёных фарфоровых бутылках, горлышки их обернуты зелёной 

бумагой. Третий несёт пять или шесть зелёных мелких голубей, 
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привязанных к зелёной ветке бамбука. Все они друг за другом проходят 

между рядами придворных, а те, глядя на них, хором хохочут вовсю. 

Тут государь услышал их и спрашивает: что это за хохот? Свитская 

дама докладывает: Канэмити снова назвал имя Вечнозелёного, придворные 

юноши его уличили, и вот, он извиняется за свой проступок, а они смеются 

и потешаются. Государь спрашивает: как же именно он извиняется? Вышел 

в дневные покои, выглянул через решётку – а там и сам Канэмити, и 

свитские его все одеты в зелёное, шествуют, неся зелёные угощенья! Так 

вот над чем они смеются! – понял государь, видя это, гневаться не стал, а и 

сам весьма позабавился. 

С тех пор, раз государь не разгневался, придворные стали потешаться 

ещё пуще. И к господину Вечнозелёному прозвище пристало навсегда. Так 

передают этот рассказ.      

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (124). 

Государь Мураками 村上天皇 (926‒967) правил в 946‒967 гг. «Старый принц» здесь –  

единокровный старший брат государя, принц Сигэакира 重明親王 (906–954); настоящее имя 

его сына – Минамото-но Кунимаса 源邦正 (X в., точные даты неизвестны). Прозвище 青経の

君 , Аоцунэ-но кими, передано как Вечнозелёный вслед за переводом «Удзи сю:и» Г.Г. 

Свиридова и А.Н. Мещерякова. Фудзивара-но Канэмити 藤原兼通 (925–977), сын Моросукэ 

(см. рассказ 28–9) был Великим министром и канцлером при государе Энъю в 973–977 гг. 

 

 

28–22. Рассказ о том, как получил прозвище средний советник 

Тадасукэ  

巻 28 第 22話 忠輔中納言付異名語 第廿二 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Тадасукэ, 

средний советник. Он всегда ходил, задрав голову, будто глядит в небо, и в 

свете его прозвали Советником-звездочетом. 

Когда он был ещё просто придворным, Правым средним инспектором, 

человек по имени Наритоки, Левый старший военачальник Коитидзё, как-то 

раз явился ко двору и встретил этого инспектора. Военачальник видит, как 

тот смотрит вверх, и в шутку спрашивает: ну, и что там сейчас творится в 

небе? Инспектор при таких его словах взвился было, но отвечал:  

– Сейчас на небе явилась звезда, что сулит тебе беду, средний 

военачальник!  

Военачальнику это очень не понравилось, но раз он шутил, то и 

возмущаться не стал, только усмехнулся невесело. 

Вскоре средний военачальник скоропостижно умер. А инспектор и 

другие думали: это из-за тех его насмешливых слов! 

Жизнь любого человека кончается, когда минует срок воздаяния за 

прежние дела. А всё-таки по-дурацки шутить не надо! Вот почему они так 

думали. 
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Правый средний инспектор потом прожил долго, дослужился до 

среднего советника, но прозвище его не сгинуло, так его в свете и звали 

Советником-звездочётом и смеялись. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Го:дансё:» (версия Дайгодзи, 166). 

Прозвище Фудзивара-но Тадасукэ 藤原忠輔 (944–1013) означает Средний советник, 

глядящий вверх 仰ぎ中納言, Аоги-тю:нагон; насмехался над ним Фудзивара-но Наритоки 藤

原済時 (941–995). 

 

 

28–23. Рассказ о том, как средний советник Сандзё ел рисовую 

кашу 

巻 28 第 23話 三条中納言食水飯語 第廿三 

В стародавние времена жил человек, звали его средним советником 

Сандзё, имя же его было Асанари 朝成. Он был сыном Правого министра 

Сандзё. Сам Асанари был даровит и умён, хорошо разбирался в делах и 

китайских, и здешних, был рассудителен и решителен, даже дерзок. А еще 

был он большим мастером игры на флейте. И к тому же знатен, а потому и 

дом его был богат. 

При высоком росте он всё полнел да полнел, растолстел настолько, что 

сам оттого мучился. Позвал лекаря Вакэ-но [Сигэхидэ] и молвит: вот как я 

располнел, что мне с этим делать? И вставать, и сидеть при таком весе мне 

весьма тяжко! [Лекарь] в ответ: нужно питаться рисовой кашей, зимой 

разбавлять ее горячей водой, а летом холодной. 

А как-то раз в шестом месяце средний советник велит лекарю: вот уже 

время прошло, [а я не похудел!] Посмотри, как я ем рисовую кашу! Лекарь 

послушался приказа, а средний советник позвал слугу, тот явился. Средний 

советник велит: подай рисовой каши, как я обычно ем! Слуга вышел, вскоре 

вернулся, принёс столик, поставил перед господином. А на столике две пары 

палочек. Следом за ним другой слуга принёс поднос, глядь – а на подносе 

большое блюдо с сушёной дыней ломтями по три сун [9 см], не мельче, и 

таких ломтей с десяток. А другое блюдо с рыбой, выдержанной в уксусе: 

крупные толстые рыбины, голова к голове, хвост к хвосту, их три десятка. 

И там же большая чаша. И всё это на одном подносе! А ещё один слуга 

принёс большой серебряный котёл с большой серебряной же ложкой – еле 

дотащил и поставил перед господином. 

Тут средний советник взял чашу, велит слуге: наливай! Слуга ложкой 

зачерпнул риса, наполнил чашу до краёв, а сверху чуть-чуть долил воды. 

Советник придвинул к себе поднос, чашу поднимает – держит её в такой 

огромной ручище, видно, чаша-то большая, а будто бы в ней и нет ничего! 

Сначала отведал дыни: трижды откусил – в три глотка и проглотил. 

Потом рыбы: дважды откусит – и глотает, пять или шесть рыбин влёгкую 

съел. Потом принялся за кашу, кажется, всего два раза палочками крутнул 

– а каша-то и кончилась. Велит: наливай ещё! – и протягивает чашу. 
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Тут лекарь говорит: даже если, как уговорено, есть разбавленную 

кашу, но есть её вот так, ты полнеть не перестанешь! И выбежал вон. А 

потом рассказывал людям и смеялся.  

В итоге тот средний советник располнел ещё больше, стал похож на 

борца [сумо]. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (94). 

Средний советник Сандзё: 三条中納言, он же Фудзивара-но Асанари 藤原朝成 (917–

974) был сыном Фудзивара-но Садакаты 藤原定方 (873–932), Правого министра при государях 

Дайго и Судзаку. Рассказы о музыкальном даровании Асанари входят в «Дзоку кодзидан» и 

другие сборники сэцува. В некоторых рукописях «Кондзяку» имя лекаря даётся полностью: 

Вакэ-но Сигэхидэ 和気重秀, больше о нём ничего не известно. 

 

 

28–24. Рассказ о том, как отшельник отказался от злаковой 

пищи, но спрятал у себя рис и стал посмешищем 

巻 28 第 24話 穀断聖持米被咲語 第廿四 

В стародавние времена, при государе Монтоку, на горе Хатаки жил 

отшельник. Много лет он воздерживался от злаковой пищи. Государю о том 

доложили, и он велел призвать отшельника ко двору, поселил в саду 

Божьего источника и приходил к нему за наставлениями. Отшельник многие 

годы не вкушал злаков, а питался будто бы только древесными листьями. 

Как-то раз молодые лихие придворные собрались толпой и говорят в 

шутку: а пойдемте, посмотрим на этого отшельника! И пошли туда, где его 

поселили. Видят: он сидит с видом самым достойным. Придворные ему 

поклонились и спрашивают:  

– Отшельник! Сколько же лет ты уже не ешь злаков? И сколько лет 

тебе самому? 

Отшельник отвечает: 

– Мне уж семьдесят, от злаков я отказался смолоду, уже больше 

пятидесяти лет тому назад. 

Услышав это, один придворный тихонько говорит: а как испражняются 

те, кто отказался от злаков? Наверно, не так, как обычные люди! Пойду-ка 

посмотрю! И с ним ещё два или три человека пошли в нужник, смотрят – а 

там полно рисовой [шелухи?]. 

Видя это, придворные удивились, засомневались: почему так, если он 

отказался от злаков? Вернулись в покои отшельника, а тот как раз встал и 

вышел. Осмотрели место, где он сидел, а там – дыра в полу. И земля под ней 

немного разрыта. Странно! – думают придворные. Присмотрелись 

хорошенько – а в яме лежит мешок с белым рисом. 

Придворные, видя его, думают: так вот оно что! Положили рис на 

прежнее место, а тут и отшельник вернулся. Придворные потешаются над 

ним: вот так отшельник, гадит рисом! И смеются, а он устыдился и убежал. 

И куда он девался потом, так и не узнали. 
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То-то же! Морочил людей, хотел, чтоб его чтили, а сам потихоньку 

припрятал рис, все считали, то он воздерживается от злаков, сам государь 

приходил к нему, и люди его почитали. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (94); о призвании во дворец отшельника есть запись в 

«Монтоку дзицуроку» (Ниндзю 4-7-22, 854 г.). 

Государь Монтоку 文徳天皇 (826–858) правил в 850–858 гг. Где находится гора Хатаки 

波太岐 , точно не известно, предположительно, в краю Бидзэн. Отказ от злаковой пищи 

предписывают даосы как средство продления жизни; некоторые буддийские отшельники 

также следуют этому правилу. В дворцовом саду Божьего источника 神泉苑 , Синсэн-эн, 

проводили моления о дожде и некоторые другие обряды. Государь к отшельнику «приходит 

за наставлениями» 帰依, киэ, тж. «ищет прибежища» у него в буддийском смысле слова. 

 

 

28–25. Рассказ о том, как инспектор Минамото-но Акисада 

выставил напоказ свой срам и устроил потеху 

巻 28 第 25話 弾正弼源顕定出𨳯被咲語 第廿五 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Норикуни. 

В пору, когда он носил пятый ранг и служил в Архиве, человек по имени 

Санэсукэ, Правый министр Онономия, вел заседание, на котором сановники 

решали важные дела, а Норикуни как младший чиновник сидел лицом к 

собравшимся, готовый записать решения. Он слушал речь председателя, и 

тут человек по имени Минамото-но Акисада, в будущем инспектор, а тогда 

ещё просто придворный, стоя у окна с восточной стороны южной палаты, 

выставил напоказ срамной уд. 

Сидя в глубине зала, ведущий заседание его не видел, а Норикуни с 

места к югу от собравшихся увидел и не сдержался – расхохотался. 

Онономия видит, что Норикуни смеётся, не знает, из-за чего, в гневе кричит: 

что же это ты, смеёшься, когда объявляют повеления государя?! И 

потребовал немедленно объясниться, Норикуни стало нехорошо – испугался, 

устрашился. 

Однако так и не сумел выговорить: это оттого, что Акисада-но Асон 

выставил срам! А Акисада-но Асон думал: вот потеха!  

Итак, если не понимаешь, что уместно, а что нет, не надо по-дурацки 

шутить! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Го:дансё:» (версия Дайгодзи, 57). 

Герою рассказа приписано прозвание Фудзивара, на самом деле речь, видимо, идёт о 

Тайра-но Норикуни 平範国  (XI в.). Фудзивара-но Санэсукэ 藤原実資  (957–1046), он же 

Правый министр Онономия 小野宮右大臣, занимал эту должность при государях Гоитидзё, 

Госудзаку и Горэйдзэе. Минамото-но Акисада 源顕定 (ум. 1023) доводился внуком государю 

Мураками , занимал должность в Ведомстве инспекторов 弾正台, Дандзё:тай.  
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28–26. Рассказ о том, как наместник края Ава Бунъя-но Киётада 

потерял шапку и стал посмешищем 

巻 28 第 26 話 安房守文室清忠落冠被咲語 第廿六 

В недавние времена жил человек по имени Бунъя-но Киётада, 

наместник края Ава. Он преуспел на должности секретаря при Большой 

палате государственного совета, потом стал наместником Ава, но когда ещё 

был писцом, ходил с высокомерным видом, да к тому же был высок ростом 

и тощ. 

А ещё тогда жил человек по имени Ооэ-но Токимунэ, наместник края 

Дэва. В то время он тоже служил секретарем, был горбат и любил пошутить. 

И вот в пору назначений им дали должности, вызвали ко двору на 

заседание, Киётада и Токимунэ одновременно принимали ларцы с грамотами, 

и Токимунэ нечаянно дёрнул рукой с жезлом и сбил шапку с головы у 

Киётады. Придворные, видя такое, хохотали и потешались без конца. 

 Тут Киётада растерялся, подобрал с пола шапку, и не взяв ларца, 

выбежал вон. А Токимунэ остался стоять с глупым видом. 

В ту пору весь свет над ними смеялся. А если разобраться – что тут 

глупого? И Киётада, и Токимунэ уже состарились, а этот рассказ так и 

передают. 

 

Рассказ не встречается в других источниках; запись об этом случае есть в «Мидо: 

кампаку-ки» (Канко: 4-1-28, 1007 г.).  

Время повествования обозначено глагольной формой -ки (а не -кэри, как в большинстве 

рассказов). Бунъя-но Киётада 文室清忠 (X–XI вв.) занимает должность «писца» 外記, гэки. 

Ооэ-но Токимунэ 大江時棟  (ум. после 1057) появляется и в других собраниях сэцува 

(например, «Дзиккинсё:» 1–49, 3–14). 

 

 

28–27. Рассказ о том, как наместник края Идзу, Оно-но Ицутомо, 

нашёл себе заместителя 

巻 28 第 27話 伊豆守小野五友目代語 第廿七 

В стародавние времена жил человек по имени Оно-но Ицутомо. Он 

служил секретарем при Большой палате государственного совета, 

продвинулся, стал наместником края Идзу. 

Когда он служил в том краю наместником, у него не было заместителя, 

и он велел повсюду искать: кто мог бы стать заместителем? Кто-то ему 

сказал, что в краю Суруга есть способный чиновник, разбирается в делах и 

почерк у него хороший. Наместник это услышал, говорит: хорошо! И 

отправил гонца, и тот привёз чиновника. 

Наместник смотрит – это человек лет шестидесяти, крупный, толстый, 

основательный на вид. Не улыбается, лицо сердитое. Наместник, глядя на 

него, думает: сердца его я пока не знаю, но на вид он кажется хорошим 

заместителем, люди с ним говорят, а он остаётся суровым. И спрашивает: 

каков же твой почерк? Велел ему что-то написать, посмотрел – не то чтобы 

замечательно, но кисть лёгкая, как раз для заместителя. А каков он в делах? 
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— думает наместник. Взял грамоты по одному запутанному податному делу, 

спрашивает: и сколько тут причитается податей? Чиновник развернул 

грамоты, посмотрел, достал счётную доску, положил перед собой и вскоре 

ответил: столько-то и столько-то. Не знаю его сердца, но хотя бы в делах он 

разбирается! – обрадовался наместник и назначил его своим заместителем, 

поручил ему всевозможные дела. Тот приступил к службе, минуло два года, 

и ни разу он не подал вида, что хотя бы в мелочах не согласен с наместником. 

Только прямо и точно исполнял все поручения. Где другие разводят 

волокиту, он управлялся быстро, у него всегда даже оставалось время. 

Раз он во всём так умно действовал, наместник решил: пусть и землями 

управляет! Поручил ему несколько хороших поместий в том краю, и не 

похоже было, чтобы заместитель на них наживался, как заведено. Тогда и в 

наместничьей усадьбе, и во всём краю люди очень хорошо его приняли, во 

всех важных делах полагались на него, и даже в соседних краях пошла о 

нём слава как об умном человеке. 

Как-то раз он сидел перед наместником, разбирал множество грамот, 

писал по ним решения и ставил печать. А в усадьбу явились скоморохи, тоже 

расселись перед наместником, стали петь, играть на флейтах, потешать его. 

Наместник, слушая их, весьма развеселился, думает: занятно! И тут увидел, 

как его заместитель ставит печать: этот его отменный чиновник, следуя за 

скоморошьей игрой и пением, стукает печатью на три счёта. Видя это, 

наместник думает: странно! Стал присматриваться – а заместитель с важным 

видом ещё и веером ударяет на три счёта. Скоморохи это тоже заметили, 

стали петь и играть ещё веселее и быстрее. 

Тут заместитель низким, грубым голосом стал подпевать их песенке. 

Наместник дивится, думает: что это с ним? А заместитель стукнул печатью, 

говорит: 

 – Трудно прошлое забыть!  

И вдруг вскочил и пустился в пляс – а скоморохи играют всё быстрее. 

Люди в усадьбе, видя такое, стали хохотать и потешаться, заместитель 

устыдился, перестал плясать и выбежал вон. Наместник в удивлении 

спрашивает у скоморохов: что это с ним? А скоморохи говорят: 

– Этот человек давным-давно, в молодости, сам был скоморохом! Но 

научился писать, читать, и теперь оставил скоморошье ремесло, вон кем 

сделался – назначен заместителем наместника здешнего края! Мы думали: 

а что, если он прежнего своего сердца не утратил? На самом деле мы затем 

и пришли сюда, и вот, надо же… 

Наместник отвечает: 

– И верно, когда он ставил печать и стучал веером, по нему видно было. 

Люди в усадьбе видели, как заместитель наместника опрометью 

убежал, думают: скоморохи так весело пели и играли, он, должно быть, не 

выдержал, пустился плясать. Вот ведь как, а он и виду не подавал, что на 

такое способен! А когда услышали, что говорят скоморохи, поняли: значит, 

у него с самого начала было сердце скоморошье! 
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Потом люди в усадьбе и во всём том краю смеялись над ним, называли 

заместителем-скоморохом. Стали чуть хуже думать о нём, но наместник ему 

очень сочувствовал и оставил на службе. 

Итак, стал он заместителем наместника, ведал делами всего края, но 

не забыл былого, сердца своего не утратил, случается и такое. Люди 

говорили: это он, наверно, одержим был духом скоморошества! Так 

передают этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Оно-но Ицутомо小野の五友 (X–XI вв.) упоминается в «Мидо: кампаку-ки»; секретарем 

он служил в 1000-е годы, когда стал наместником края Идзу, неизвестно. По обычаю он, 

прибыв из столицы, подбирает себе «заместителя» 目代 , мэсиро, из провинциальных 

чиновников, знакомых с местными делами. «Скоморохи» здесь – 傀 儡 子 , кугуцу, 

странствующие актёры и музыканты, а также весёлые девицы; «одержим духом 

скоморошества» – 傀儡神と云ふ物の狂かしける, кугуцу-ками-то иу моно-но курувакасикэру; 

возможно, боги-покровители скоморохов (неясно, какие именно) выступают как «боги-

обманщики», мадовасигами, ср. свиток 27-й [Кондзяку 1993–1999, 242].  

 

 

28–28. Рассказ о том, как монахини пошли в горы, поели грибов 

и пустились в пляс 

巻 28 第 28話 尼共入山食茸舞語 第廿八 

В стародавние времена столичные дровосеки пошли к Северным 

холмам, сбились с дороги, не понимали, куда идти. Было их четверо или 

пятеро. Сидят в горах, горюют, и тут из глубины гор кто-то идёт. Странно! 

Что это за люди сюда идут? – думают дровосеки. А это монахини, четыре 

или пять, идут и пляшут очень весело. Дровосеки при виде их испугались, 

устрашились, думают: неужто монахини так пляшут и движутся сюда? Точно 

– это и не люди вовсе! Может, тэнгу? Или демоны, или боги? Сидят, смотрят, 

а монахини всё пляшут, заметили дровосеков, подходят ближе, те думают: 

очень странно! И когда монахини подошли, спрашивают: кто вы, монахини, 

отчего пляшете так весело и идёте с дальних гор? А монахини отвечают: 

– Мы так весело пляшем, конечно, вы нас испугались! На самом деле 

мы монахини из такого-то храма. Мы хотели набрать цветов и поднести 

будде, все вместе пошли в горы, сбились с дороги, не понимали, как выйти, 

и тут нашли грибы. А мы были голодны, подумали: может, собрать этих 

грибов и поесть, авось, они не ядовитые! Решили: чем помирать с голоду, 

лучше соберём и поедим. Собрали, поджарили, попробовали – грибы очень 

вкусные! Мы думаем: это мы умно решили! Съели их, и как-то нежданно 

пошли плясать. Хоть и думали про себя: очень странно! Ну да, странно! 

Дровосеки, слыша такое, удивлялись без конца. 

Сами дровосеки тоже оголодали, а монахини те грибы, что не доели, 

собрали и принесли с собой. Дровосеки думают: чем помирать, лучше 

попросим у них грибов и поедим! Попросили, поели, а потом и сами невольно 
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пустились в пляс. Монахини и дровосеки вместе пляшут – забавно! А потом 

словно бы очнулись от дурмана, вспомнили дорогу и все вернулись восвояси. 

С тех пор эти грибы зовутся плясовыми. Думается, очень странное 

дело! В наши дни плясовые грибы есть, но кто их отведает, не всегда пляшет. 

Весьма загадочно! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Плясовой гриб» 舞茸 , маитакэ, – он же гриб-барабан, Grifola frondosa, обладает 

противовоспалительным и обезболивающим эффектом.  

 

 

28–29. Рассказ о том, как собака повадилась в усадьбу среднего 

советника Ки-но Хасэо 

巻 28 第 29話 中納言紀長谷雄家顕狗語 第廿九 

В стародавние времена жил наставник словесности муж по имени Ки-

но Хасэо, средний советник. Даровитый, умный, познания широки –

несравненный, выдающийся человек. Но в гаданиях, в науке Тёмного и 

Светлого начал он совсем ничего не понимал. 

И вот, в усадьбу его повадилась собака: перелезает через забор и 

гадит. Он счёл это странным, спросил у гадателя по имени [?]-но [?], к добру 

это или к худу, тот погадал и говорит: в таком-то месяце в такой-то день в 

дом к тебе явится демон, но для людей он не опасен, порчи не наведёт. 

Велел: в такой-то день соблюдай удаление от скверны! – и ушёл. 

И вот, настал тот день, а Хасэо забыл и удаления от скверны не 

соблюдал. У него в доме собрались ученики, сидели, писали сочинения, а 

потом на пирушке стали их читать вслух. И вдруг поодаль, в кладовке, где 

хранилась разная утварь, раздался очень странный звук, будто кто-то воет. 

Школяры сидят в ряд, слышат этот голос и говорят: что это за голос? [?] 

Испугались, растерялись, и тут дверь кладовки приоткрылась — и оттуда 

кто-то вылезает! 

Глядь – а роста в нём два сяку [60 см], тело белое, голова чёрная, во 

лбу растёт один чёрный рог. Ног четыре, все белые. Видя такое, все 

испугались, растерялись безмерно. 

Но был среди школяров один рассудительный малый. Сердцем был он 

твёрд, встал, подбежал и ногой пнул демона в голову – и с головы у того 

свалилось что-то чёрное. Тут пригляделись – а это белая собака, стоит и 

скулит: и-ки! 

Вот что это было: собака засунула голову в ведро и не сумела 

вытащить, скулила, и голос её звучал странно. Тот школяр не испугался, 

увидел, что это собака, пнул её и освободил. Другие увидели, что к чему, 

успокоились, вернулись к пирушке, а потом вместе смеялись. 

Так значит, хотя это и не был настоящий демон, но люди видели 

демона, и по гаданию вышло – придёт демон. И ещё вышло: он не опасен 

людям, порчи не наведёт – и тоже верно, и это замечательно! – говорили 

люди, хвалили гадателя и ахали. 
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Ещё говорили: на самом деле средний советник, даровитый наставник 

словесности, забыл про день удаления от скверны, а это очень нехорошо! – 

и кто слышал, бранили Хасэо. А в свете в ту пору пересказывали этот случай 

и смеялись. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Книжник Ки-но Хасэо 紀長谷雄  (845–912) нередко появляется в рассказах сэцува; 

также его приключениям посвящена иллюстрированная книга «Хасэо-дзо:си», где Хасэо 

встречает настоящего демона. Здесь в рассказе гадатель предписывает «удаление от скверны», 

моноими (ср. свиток 27-й), хотя и говорит, что «порчи», татари, можно не опасаться. 

 

 

28–30. Рассказ о том, как Ки-но Мотицунэ, чиновник из Левой 

части столицы, угощал градоначальника морскими лещами 

巻 28 第 30話 左京属紀茂経鯛荒巻進大夫語 第三十 

В стародавние времена градоначальником Левой части столицы был 

господин [?]-но [?]. Нёс он службу до старости, одряхлел, никуда уже не 

выходил, а сидел дома в нижнем городе. 

А в подчинении у него был человек по имени Ки-но Мотицунэ. Жил он 

в Нагаока. Как подчинённый он часто ходил в дом к начальнику, заискивал 

перед ним.  

Как-то раз в пору, когда господин Удзи был в силе, Мотицунэ явился к 

нему на кухню, а тут как раз наместник острова Авадзи, Минамото-но 

Ёритика-но Асон, прислал господину в подарок морских лещей, засоленных 

в свертках из бамбуковых листьев. Множество свёртков лежало на кухне, а 

заведовал той кухней повар по имени [?]-но Ёсидзуми. Мотицунэ выпросил 

у него несколько лещей, сказал: преподнесу господину моему начальнику, 

выкажу ему почтение! Три свертка отложили на полку, Мотицунэ сказал: я 

пришлю слугу, чтобы забрал их, вы ему тогда их отдайте! А сам ушёл из 

усадьбы и отправился к Левому градоначальнику. Тот как раз вышел из 

своих покоев, у него сидело двое или трое гостей.  

Градоначальник говорит: а вот и ты! Дело было в последней трети 

девятого месяца, в очаге горит огонь, хозяин бы попотчевал гостей – а 

никакой закуски нет. А им бы, пожалуй, хотелось рыбы или птицы. И тут 

Мотицунэ высунулся и говорит:  

– Ко мне в усадьбу из края Сэтцу слуги доставили четыре или пять 

свертков морских лещей, как раз нынче утром. Один или два свёртка мы с 

домашними распробовали, вкус замечательный, словами не описать! Три 

свёртка мы не трогали, оставили. Я бы сейчас же за ними послал, но моего 

слуги здесь нет, доставить некому. Нельзя ли сейчас отсюда кого-нибудь 

отправить за ними? 

Голос важный, лицо прикрывает рукавом, а сам заглядывает в лицо 

начальству. Градоначальник молвит: 

– Сейчас у нас ничего подходящего нет, так что прекрасно! Скорее 

пошлём за ними! 
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И гости поддакивают: 

– Нынче хороших закусок не достать, из вкусного в эту пору – только 

свежие лещи! Птица по осени имеет неприятный вкус, а карпов пока нет. 

Так что лещи – это прекрасно!  

Тогда Мотицунэ подозвал слугу – а тот уже выводил коня – и говорит 

ему тихонько:  

– Привяжи коня у ворот, а сам беги сейчас же к господину Удзи на 

кухню, скажи тамошнему главному повару: я, мол, пришёл забрать те три 

свёртка, что у тебя отложены. Возьми их и возвращайся. 

И вслед слуге машет руками: скорей, скорей! 

Потом вернулся в дом, объявляет громко: вымойте разделочную доску 

и несите сюда! Я, говорит, сегодня сам послужу поваром! Взял палочки для 

разделки, наточил поварской нож, приговаривает: что-то долго, долго, 

долго! Слуга же, как мог, спешил, и вот, явился с тремя свёртками, 

привязанными к палке. Мотицунэ их видит и говорит: ты, парень, будто 

слетал, быстро доставил! Положил свёрток на доску, и будто бы разделывал 

большого карпа, подтянул рукава, уселся, в точности как подобает повару, 

подняв одно колено, а другое опустив – помедлил и разрезал верёвки на 

свёртке, ножом развернул обёртку – и оттуда посыпалось невесть что. 

Глядь – а тут рваный тапок, старая подмётка, обрывки соломенных 

лаптей и всё прочее в том же роде. Посыпалось со стуком, Мотицунэ как 

увидел – покраснел, выронил и палочки, и нож, вскочил и выбежал вон, 

даже не обулся. Градоначальник и гости его дивятся, вытаращили глаза, 

разинули рты. А слуга в удивлении ни слова выговорить не может. Гости 

прежде закусывали, выпивали, веселились — а теперь сникли, расстроились 

и по одному удалились, все ушли. 

Левый градоначальник молвит:  

– Я с самого начала знал, у этого почтенного господина с головой так 

неладно, что слов не подобрать! Воображает, будто он в управе старший, 

постоянно ходит сюда, я думал – нехорошо будет выставить его. Вот и не 

выгонял, а он, я смотрю, всё ходит да ходит! И теперь устроил вот такую 

пакость – что же мне делать? О я несчастный, что за неудачи на меня 

навалились! Что же, люди прослышат, перескажут, стану я посмешищем 

всему свету, будут обо мне судачить до скончания века! 

Говорит и говорит, глядя в небо, сетует без конца: худшая обида мне, 

старику! 

А Мотицунэ выбежал из дома, вскочил на коня и помчался в усадьбу 

господина Удзи, нашёл на кухне старшего повара Ёсидзуми и говорит: 

– Стало тебе жалко тех свёртков – так не давал бы! А ты вон что 

устроил! Бессердечный ты человек!  

В досаде вопит и бранится без конца. Ёсидзуми отвечает:  

– Ты о чём толкуешь? Я свёртки положил вот сюда, потом по делу 

отлучился ненадолго к себе домой, слугу здешнего предупредил: если 

пришлют за этими свёртками из усадьбы господина Левого градоначальника, 
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ты эти свёртки возьми и сразу же отдай посыльному. Так я распорядился и 

ушёл, сам только что вернулся.  

По словам его выходит, он ничего не знал. Мотицунэ говорит: 

– Значит, слуга тебя не послушался! Позови его и допроси! 

Ёсидзуми позвал слугу, стал расспрашивать, но тут один из поварят 

услышал его речи и говорит: 

– Я знаю, как было дело! Я сидел в кладовке и слышал: молодые 

служилые из нашей усадьбы, ребята отчаянные и наглые, зашли толпой, 

увидали на полке свёртки, спрашивают: это что за свёртки? Кто-то им 

ответил: эти свёртки отложены для господина Левого градоначальника. А 

ребята говорят: тогда всё правильно! Взяли свёртки, лещей вытащили, 

разрезали и съели, а на их место напихали всякого: рваный тапок, старую 

подмётку, дырявые лапти и прочее, что нашлось. Вот что я слышал! 

Мотицунэ это слушал, гневался и бранился без конца.  

Слыша его гневный голос, те служилые вышли и стали потешаться, 

веселились безмерно. А Ёсидзуми говорит: видишь, это не я над тобою 

подшутил! 

В итоге Мотицунэ, ничего не поделаешь, ушёл восвояси. А потом 

обиделся: надо мной так смеялись и потешались, больше не пойду никуда! 

И затворился у себя в доме в Нагаоке. 

Об этом случае потом узнали в свете, и в разговорах той поры, едва 

упомянут его, люди начинали хохотать. Мотицунэ со стыда не мог больше 

являться к Левому градоначальнику. В самом деле, не сумел больше 

показаться ему на глаза! Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (23). 

Ки-но Мотицунэ 紀茂経 по другим источникам не известен, в «Удзи сю:и» его имя 

пишется как 用経. Господин Удзи 宇治殿 – Фудзивара-но Ёримити 藤原頼通 (992–1074), сын 

Фудзивара-но Митинаги, регент при государе Гоитидзё, затем канцлер при государях 

Гоитидзё, Госудзаку и Горэйдзэе; см. рассказы 26–12, 26–16, 27–28, 28–35. Имя его повара 

Ёсидзуми 義澄 в других источниках не встречается. Минамото-но Ёритика 源頼親 (966–

1057) входил в своё время в ближнее окружение Митинаги. Он присылает в подарок Ёримити 

рыбу, заготовленную способом 荒巻, арамаки, засоленную в обертке из бамбуковых листьев. 

«Морские лещи» здесь – рыба тай, Pagrus major.  

 

 

28–31. Рассказ о том, как Фудзивара-но Киёкадо, господин из 

Казначейства, боялся кошек 

巻 28 第 31話 大蔵大夫藤原清廉怖猫語 第卅一 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Киёкадо. 

Шапку он получил в Казначействе, и звали его господином из Казначейства. 

Оттого ли, что в прошлой жизни был мышью, он очень боялся кошек. 

А потому, куда бы Киёкадо ни направился, дерзкие слуги и служанки, едва 

завидят его, выпускали кошку, а он, только её увидит, даже если шёл по 
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самому важному делу, закрывал лицо и убегал. А потому люди его прозвали 

господином Котобоязненным. 

У него было несколько имений в трёх краях – Ямасиро, Ямато и Ига, 

был он весьма богатый человек. В пору, когда Фудзивара-но Сукэкими-но 

Асон был наместником Ямато, Киёкадо со своих тамошних земель податей 

не платил совсем, и наместник задумался: как бы их взыскать? Это же не 

низкий деревенщина, – размышляет наместник. – Имеет должность, пятый 

ранг, неплохо живёт в столице, усадьба у него небедная. Но уж если ему 

дали волю, у негодяя сердце воровское, он как-нибудь отвертится и податей 

не пришлёт. Что же делать?  

И тут к наместнику явился Киёкадо. Наместник придумал хитрый ход. 

Он расположился в комнате в два пролёта, закрытой со всех сторон: обычно 

в ней сидели караульные, а тут он прошел туда один. И приглашает: сядем 

здесь, господин из Казначейства, я хочу кое-что сказать тебе наедине. Когда 

наместник, обычно неласковый с ним, вдруг позвал его прямо в караульню, 

Киёкадо обрадовался, отвернул занавеси и вошёл, ничего не подозревая. А 

за ним явился служилый и задвинул двери. 

Наместник сидит у дальней стены, указывает: садись ближе! Киёкадо 

почтительно приблизился, сел, а наместник говорит:  

– Срок моей службы в краю Ямато подходит к концу. Остался всего год. 

А ты до сих пор не внёс податей, какие с тебя причитаются. В чём же дело? 

Киёкадо отвечает: 

– Это так. И не только в здешнем краю так: в Ямасиро и Ига я тоже 

должен платить подати и ничего не заплатил, накопился уже большой долг, 

заплатить я пока не могу, но в этом году осенью постараюсь всё внести 

сполна. В другом случае могло выйти так, а могло этак, но как же я могу 

ослушаться твоего веленья, господин?! Вот я покорно держу ответ перед 

тобой, а сам думаю: нехорошо получилось! И теперь уж как угодно, но я 

исполню твой приказ! Ибо горько мне, когда меня по праву отчитывают, и 

раз надо, даже тысячу и десять тысяч коку я внесу сполна! За много лет я 

накопил изрядное богатство, и если ты во мне сомневаешься, это обидно! 

А в сердце своём думает: что ты, бедолага, несешь! Пердеть я хотел 

на твои веленья! Как только вернусь к себе, сразу же уеду в край Ига, в 

имение храма Тодайдзи, засяду там, и будь ты хоть такой-растакой господин 

наместник, ты меня не достанешь! Какой же дурак станет в краю Ямато 

платить подати?! И прежде я отговаривался, клялся Небом и Землёй и ничего 

не платил. А ты тут с важным лицом распоряжаешься: взыщу, мол, сполна! 

Смех, да и только! Назначили тебя наместником Ямато – не похоже, чтоб ты 

тому рад был! Потеха! 

Так он думал, но внешне держался с великим почтением, говорил, 

заломив руки. Наместник говорит: 

– У кого сердце воровское, у того и уста чисты не бывают. Если сейчас 

вернёшься восвояси, то и гонца потом не примешь, и податей не заплатишь. 

А потому я собираюсь решить это дело прямо сейчас. Пока не расплатишься, 

домой не вернёшься! 
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Киёкадо отвечает: господин мой, как только вернусь, за месяц всё 

выплачу! Наместник не верит, говорит:  

– Я за тобой уж много лет слежу. И ты меня давно знаешь. А потому 

незачем нам друг с другом обходиться немилосердно. И всё же сейчас 

рассчитайся по-честному! 

– Да как же я рассчитаюсь? – отвечает Киёкадо. — Вот вернусь к себе, 

напишу грамоту, распоряжусь… 

Тут наместник возвысил голос, привстал с места, упёр руки в бедра и 

с видом самым грозным говорит: 

– Ты, стало быть, сегодня не заплатишь?! Я с тобой нынче встретился, 

думал – легче помереть! Жизни не пожалею!  

И кричит: ребята, вы тут? Дважды крикнул, а Киёкадо сидит, с места 

не двигается, улыбается и глядит в лицо наместнику. 

Тут служилые отозвались, явились, наместник им: несите сюда, что 

заготовили! Киёкадо, слыша это, думает: как бы он меня не опозорил! Что 

он собирается делать, что он сказал? Но сидит. Слышно через дверь, как 

подошло пятеро или шестеро служилых, докладывают: принесли! Наместник 

им: открывайте дверь, запускайте! Дверь открывается, Киёкадо глядит – а 

там кошка, рыжая в крапинку, ростом больше сяку [30 см], глаза карие, как 

шлифованный янтарь, и мяукает громко! И ещё пять таких же кошек, их 

одну за другой запустили внутрь. И тут же у Киёкадо из глаз полились 

крупные слёзы, он перед наместником заломил руки в смятении. 

Пять кошек разбежались по караульне, хватают Киёкадо за рукава, 

носятся из угла в угол, а он совсем сник, едва терпит, мучается безмерно. 

Наместник смотрит на него – жалость какая! Позвал служилых, они вошли, 

кошек всех вытащили и у дверей посадили на короткую привязь. Тут кошки 

в пять глоток завопили так, что в ушах эхо отдаётся. 

Киёкадо весь в поту, трёт глаза, на вид ни жив, ни мёртв. Наместник 

говорит: ну, так что, внесёшь подати? Расплатись сейчас же! Киёкадо 

слабым голосом отвечает, весь дрожа: сделаю, как ты велишь, жив останусь 

– и впредь буду платить! 

Тогда наместник велел служилым: принесите тушечницу и бумагу! 

Принесли, наместник то и другое положил перед Киёкадо, говорит: 

причитается с тебя пятьсот семьдесят с чем-то коку. Сколько там сверх 

семидесяти – это ты, как вернёшься домой, пересчитай хорошенько на 

счётной доске. А на пятьсот коку напиши передаточную грамоту сейчас. Да 

не такую грамоту, что для храмовой управы в краю Ига! С твоим-то сердцем 

ты, пожалуй, ещё ложную грамоту напишешь! А потому пиши, что передаёшь 

мне рис в снопах и чистый рис, что хранится у тебя в краю Ямато, в уезде 

Уда. Если не напишешь, я сюда опять кошек запущу, сам выйду, а дверь 

велю запереть снаружи! 

Киёкадо просит: господин, господин мой, я ж так долго не протяну! 

Умолял, ломая руки, но написал грамоту на пятьсот коку риса в снопах, 

чистого и посевного, в уезде Уда. И вручил наместнику. 
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Тогда наместник, взяв грамоту, отпустил его. А грамоту отдал своим 

молодцам, отправил их вместе с Киёкадо в усадьбу, что в уезде Уда, и там  

сполна всё получил согласно грамоте. 

Киёкадо боялся кошек: казалось бы, пустяк, но наместник Ямато 

Сукэкими-но Асон из этого извлёк большую выгоду! – говорили люди в ту 

пору. Обсуждали это меж собой и смеялись. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Фудзивара-но Киёкадо 藤原清廉  (988–1064) упоминается в дневнике «Сё:ю:ки»; 

«Котобоязненный» – 猫恐, Нэкоодзи. «Получил шапку» – то есть дослужился до пятого ранга. 

Фудзивара-но Сукэкими 藤原輔公 (X–XI вв., точные даты неизвестны) был наместником края 

Ямато в конце 1000-х – начале 1010-х гг. Киёкадо распоряжается как помещик несколькими 

имениями, формально принадлежащими разным владетелям; он надеется укрыться в том из 

них, которое числится за могущественным храмом Тодайдзи города Нара. 

 

 

28–32. Рассказ о том, как Миёси-но Харуиэ, заместитель 

наместника Ямасиро, боялся змей 

巻 28 第 32話 山城介三善春家恐蛇語 第卅二 

В недавние времена заместителем наместника края Ямасиро служил  

человек по имени Миёси-но Харуиэ. Оттого ли, что в прошлой жизни был 

лягушкой, он очень боялся змей. Все на свете при виде змеи пугаются, 

никому это не чуждо, но Харуиэ, чуть завидит змею, казалось, лишался 

рассудка. 

Не так давно летом двое или трое придворных пошли в юго-восточную 

часть сада у усадьбы Сомэдоно, сидели на холме в тени деревьев, отдыхали 

от жары и беседовали, Харуиэ тоже был там. И тут рядом с ними, возле места, 

где сидел Харуиэ, показалась змея, вороний полоз длиной в три сяку [90 

см], Харуиэ её не видел, а другие ему говорят: смотри, Харуиэ! Он оглянулся 

– а в одном сяку от его рукава ползёт вороний полоз в три сяку длиной! 

Харуиэ побледнел, как выцветшее индиго, страшно закричал, будто сил нет 

терпеть, кричит во весь голос, а встать не может! Пытался подняться – 

дважды упал. 

Кое-как встал, не обувшись, помчался прочь, выбежал через 

восточные ворота усадьбы, побежал к северу, на запад от Первой линии, 

добежал до Западной улицы Тоин, оттуда на юг, вниз по Западной Тоин, а 

дом его был на той же улице у Земляных ворот. Вбежал в дом, жена и дети 

спрашивают: что случилось? А он ни слова не говорит, не сняв должностного 

наряда, повалился ничком и лежит. К нему подходят, спрашивают – не 

отвечает. Слуга кое-как повернул его, раздел. А он лежит, будто бы ничего 

не чувствует. Пробовали напоить его горячей водой – а у него зубы сжаты, 

проглотить не может. А сам на ощупь — будто в огне горит. 

Домочадцы, видя такое, встревожились, думают: странно! И тут вслед 

за Харуиэ прибежал дворцовый слуга. Тот-то умчался неведомо куда, 
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свитские его потеряли из виду, а этот слуга, хоть и думал: до чего смешно! 

– но поспешил следом и прибежал в дом Харуиэ. Там домочадцы его 

спрашивают: что стряслось? Отчего наш господин примчался домой и слёг? 

Слуга отвечает: увидел змею и убежал, а люди его устроились в тени 

прохладиться и ничего не видели. Ну, а я думал: догоню! Побежал, но не 

догнал, вот и явился сюда. Жена и дети Харуиэ слышат это, смеются, 

говорят: такое и раньше случалось, это, наверно, его всегдашнее 

помешательство от страха! И слуги в доме смеялись, они потом тоже 

вернулись домой. 

В самом деле, пожалуй, забавно! Особа пятого ранга среди дня бежит 

по большой улице, подобрав повыше шаровары [знатного?] человека, 

пыхтит, задыхается, и так пробегает семь или восемь кварталов! Люди на 

улице, кто видел его, тоже, наверно, смеялись. 

Потом примерно через месяц Харуиэ снова побывал в Сомэдоно, но 

был беспокоен, выглядел напуганным, а когда удалился, придворные, глядя 

ему вслед, перемигивались и потешались. 

Этот страх у Харуиэ был, пожалуй, другим, чем обычный человеческий 

страх перед змеями. Хотя  просто так змея людям не вредит, но кто случайно 

её заметит, пугается, теряется – такое, надо думать, бывает с каждым. 

Однако Харуиэ впадал вот в такое безумие. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Время повествования обозначено глагольной формой -ки (а не -кэри). О Миёси-но 

Харуиэ 三善の春家 кроме этой истории ничего не известно. Сомэдоно 染殿  – усадьба 

Фудзивара-но Ёсифусы в северной части столицы. Вороний полоз 烏蛇 , карасуэби, – 

малочешуйчатый лазающий полоз, Elaphe quadrivirgata, не ядовит. 

 

 

28–33. Рассказ о том, как воину из свиты господина Ки-но 

Сукэнобу, казначея, в губы вцепилась черепаха 

巻 28 第 33 話 大蔵大夫紀助延郎等唇被咋亀語 第卅三 

В недавние времена человек по имени Ки-но Сукэнобу был дворцовым 

охранником, потом служил в казначействе, потом получил шапку чиновника 

и дослужился до казначея. Смолоду он ссужал людей рисом, возвращали 

ему с лихвой, и с годами он накопил большие богатства, сорок или пятьдесят 

тысяч коку, в свете этого Сукэнобу прозвали «господином Десятитысячным».  

Этот Сукэнобу отправился по делам в край Бинго, какое-то время 

пробыл там. Как-то раз он вышел на берег моря, а там рыбаки вытянули сети 

и в них попалась черепаха с панцирем шириной в один сяку [30 см]. 

Свитские воины Сукэнобу её забрали и стали с ней забавляться. И был среди 

них один воин лет пятидесяти, уже седоватый. Собою он был невзрачен, но 

всегда любил приврать и [пошутить?]. 

Вот и в этот раз, как увидел черепаху, говорит: 

– Это моя прежняя жена! Она, мерзавка, от меня сбежала! Вот она где! 
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Схватил черепаху обеими руками, поднял, а она лапы втянула под 

панцирь. И голову почти спрятала, только острый клюв чуть-чуть виден. 

Воин её держит на руках, качает, как малое дитя и приговаривает: 

– Я по берегу ходил, всё звал: выйди, выйди, черепаха! А ты не 

выходила, милая моя! Сколько месяцев и лет я по тебе тосковал! Дай 

поцелую! 

И потянулся губами к её клюву, пытался поцеловать – а черепаха 

вдруг высунула голову и как вцепится клювом ему в губы! И верхнюю, и 

нижнюю прокусила глубоко. 

Воин её пытается отцепить, а она стиснула зубы, вгрызается всё 

крепче – как отцепишь? Воин отпустил руки, пытается с закрытым ртом 

кричать, а не получается, из глаз катятся слёзы – растерялся! Тут товарищи 

его все подошли, острием кинжала тыкают черепахе под панцирь – а она 

только крепче вгрызается. А воин тот машет руками, суетится без конца. 

Товарищи видят, как ему худо, жалеют, а некоторые отворачиваются – и 

смеются. 

Тут один из воинов отрубил черепахе голову, тело упало, а голова так 

и осталась. Он подошёл вплотную, просунул кинжал ей между челюстей, 

разрезал голову, отделил и верхнюю половинку, и нижнюю, а зубы 

черепашьи, крепкие, как свёрла, вонзились и сцепились, воин осторожно 

стал их разжимать и постепенно вытащил, а из губ у товарища его всё 

бежала чёрная кровь. Когда полностью вытекла, губы промыли отваром из 

листьев лотоса, раны были большие, потом загноились и долго не заживали. 

Кто видел это и слышал — и господин, а за ним и его свитские – 

говорили: жаль беднягу! А сами смеялись и бранили его. Этот воин издавна 

любил дурацкие шутки, вот и сделал такую глупость: и сам потом мучился, 

и люди злословили и смеялись. Больше он, надо думать, уже так 

легкомысленно не шутил, а товарищи в отряде всё потешались над ним. 

Думается, у черепахи шея вытягивается на четыре или пять сун [12–

15 см], и если кто-то пытается ее поцеловать – как же ей не кусаться? Пусть 

никто, не из высших, ни из нижних, не пробует так бестолково шутить, 

вытворять лицедейские штучки в этом роде! За глупость свою тот воин и 

стал посмешищем! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. В сборнике «Фаюань чжулинь» 法苑珠林

(6–15) есть похожий рассказ о черепахе и обезьяне.  

Время повествования обозначено глагольной формой -ки (а не -кэри). О Ки-но 

Сукэнобу 紀助延 кроме этой истории ничего не известно. «Десятитысячный» – 万石, Мангоку; 

сорок или пятьдесят тысяч коку – годовое пропитание на 40–50 тысяч человек. «Лицедейские» 

здесь – 猿楽, саругаку, от названия шуточных представлений саругаку. 

 

 

28–34. Рассказ о том, как попал впросак служилый из свиты 

прежнего наместника края Тикудзэн, Фудзивара-но Акииэ 
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巻 28 第 34話 筑前守藤原章家侍錯語 第卅四 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Акииэ, 

прежний правитель края Тикудзэн. Его отец Садатоо тоже был наместником 

Тикудзэн, в ту пору Акииэ-но Асон был молод, ещё не поступил на службу, 

жил при отце, и звали его господином Сиро. 

Был тогда у него в свите один служилый, на вид бравый воин, с 

длинной бородой, собою статный, отличный боец, звали его Ёриката. 

Однажды в покоях Акииэ собрались воины, трапезничали, как 

заведено, и вот, Акииэ уже поел, и воинам, кто тоже уже покончил с 

трапезой, стали раздавать еду, что оставил господин, по порядку чинов. 

Когда дошла очередь до Ёрикаты, у него в чашке оставалось ещё немного. 

Товарищи все на него смотрят, думают: он, как и другие, возьмет себе в 

чашку немного господских кушаний. Ёриката взял чашку господина, не 

переложил еды себе, а по забывчивости стал есть, чавкая, прямо оттуда. 

Другие видят это, говорят: что ж ты ешь из господской посуды? Тут Ёриката 

опомнился: а ведь верно! Я ошибся! Страшно смутился и весь рис, что 

набрал в рот, выплюнул обратно в господскую чашку. Ещё когда он оттуда 

ел, и господину, и товарищам было противно смотреть, а уж когда выплюнул 

еду вместе со слюной, рис застрял в бороде, а он ещё и суетился – было уж 

и вовсе гадко. Другие воины, видя такое, вышли и за дверьми расхохотались. 

И в самом деле, как мог Ёриката так забыться! Сам-то он был очень 

храбрым воином, его считали рассудительным, а с этих пор товарищи стали 

думать о нём хуже, называть дураком. 

Думается, даже для воина этот человек был туповат. А потому говорят: 

людям во всяком деле надо сначала думать, а потом уж действовать! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Фудзивара-но Садатоо 藤原定任 (ум. 1040), сын Тамэмори (см. 28–5) упоминается в 

«Мидо: кампаку-ки» и «Эйга-моногатари»; его сын Фудзивара-но Акииэ 藤原章家 (XI в., 

точные даты неизвестны) был наместником края Тикудзэн в 1070-х гг. О воине по имени 

Ёриката 頼方 кроме этой истории ничего не известно. 

 

 

28–35. Рассказ о том, как придворные устроили состязание 

редкостей на ристалище Правой ближней стражи 

巻 28 第 35話 右近馬場殿上人種合語 第卅五 

В стародавние времена, при государе Гоитидзё-но-ин, придворные и 

архивные чиновники все до единого разошлись на две стороны и устроили 

состязание редкостей. Назначили глав обеих сторон, стали составлять 

списки. Левую сторону возглавил главный инспектор Фудзивара-но 

Сигэтада, а Правую – средний военачальник Минамото-но Акимото-но Асон. 

Когда списки составили, каждая сторона всячески стала стараться победить. 
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Назначили день, в Китано на ристалище Правой ближней стражи условились 

о правилах состязания. 

И вот, люди каждой из сторон по всему свету принялись искать 

редкости: в святилищах, молельнях, храмах, в каждом из краёв, в столице 

и в сельской глуши. Истощали ум, надрывали нутро, хлопотали, как никогда. 

И не только придворные и архивные: всех вплоть до слуг при архиве, 

посыльных и младших охранников приписали к спискам, и каждый с 

супостатами держался, как с заклятыми врагами. Как внесут человека в 

список – так он с противной стороной больше и слова не молвит! Что и 

говорить о придворных и архивных! Старшие и младшие братья, давние 

друзья – если уж оказались на разных сторонах, думали только о том, как 

бы посрамить соперников.  

И вот, настал назначенный день. Все прибыли на ристалище Правой 

ближней стражи к министерским сиденьям 大臣屋. Придворные в роскошных 

нарядах друг за другом проехали в возках, каждый от места сбора своих 

сторонников. А места эти распределили заранее, для двух сторон отдельно. 

Как выглядели те, кто направлялся к министерским сиденьям, – словами не 

передать! А перед сиденьями к востоку от края площадки со всех сторон 

обозначили границы: подняли высокие парчовые занавеси. И такой же 

парчой окружили помост, а на нём расставили все редкости, собранные для 

состязания.  

Посыльные и младшие охранники за занавесями встали на страже. 

Придворные уселись на министерских сиденьях: Левые с юга, Правые с 

севера. Слуги Архива и охранники из отряда Такигути, нарядно одетые, тоже 

все разделились, сели во дворе слева и справа. А к западу от края площадки 

устроили места для танцоров, их тоже со всех сторон окружили занавесями. 

Там расставили музыкальные инструменты, усадили музыкантов и танцоров. 

А вокруг собралась толпа зрителей: знатные, средние и простые люди со 

всей столицы. Возки дам стояли так тесно, что не проехать. В одном из таких 

возков, к востоку от площадки, лицом к Левым, расположился господин 

канцлер и тайно наблюдал за состязаниями. 

И вот, настал урочный час, на площадке перед министерскими 

сиденьями по порядку стали рассаживаться противники: искусные в 

красноречии, все они умели пошутить, каждый сел на своё место лицом к 

сопернику. Снасти для подсчёта очков, изящные и самые ценные, украшены 

были золотом и серебром. Счётчики сели на места и состязание началось: 

противники, истощая слова, стали спорить друг с другом, и было их 

множество. 

На середине состязания со стороны Левых на ристалище выехал 

телохранитель из Ближней стражи Симоцукэ-но Кинтада, в ту пору один из 

лучших государевых свитских. Левые выставили на состязание его наряд 

для верховой езды, ехал он с юга, одет великолепно, конь отличный, седло 

богато отделано. Воистину, глядеть на него – одно удовольствие! 
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Он по кругу объехал площадку, переложил плеть из руки в руку, 

остановился – и тут выехал всадник Правой стороны. Люди глядят – а это 

старый монах странного вида, на голове [?] шапка, уголки её свисают, как 

собачьи уши. Одели его Правые в какое-то ветхое рубище, у пояса вместо 

меча сушеный лосось, кафтан сползает с одного плеча, штаны едва не 

сваливаются, под шапкой повязка, как у лицедея. А едет он на корове, 

заседланной простецким седлом. Кинтада при виде его в великом гневе 

кричит:  

– Напрасно я послушался этих господ, выехал состязаться – и вижу 

такой позор! 

И поехал прочь с ристалища. 

Правые видят, что Кинтада разозлился, хлопают в ладоши и хохочут 

без конца. Похоже на то, как провожают побеждённого на борцовских 

схватках. Смеются, со стороны Правых звучат нестройные вопли, играет 

музыка для танца «На согнутых ногах» Ракусон и кто-то [в маске] под неё 

пляшет. Состязания танцоров были намечены в свой черед, у Левых был 

заготовлен танец «Государь Лин-ван», но еще не закончились остальные 

состязания, а тут вышел кто-то плясать «На согнутых ногах»! Левые меж 

собою говорят: что ж это творится! Господин канцлер тайно наблюдал из 

дамского возка, и когда вышел танцор в маске, подумал: странно! И сразу 

подозвал слуг и громким голосом приказал: этого танцора сейчас же 

схватить! И танцор пустился наутёк. 

Он убежал, не переодевшись, вскочил на лошадь, поскакал вниз по 

Западной улице Оомия. Звали того танцора Оо-но Ёсимоти. Он думает: если 

сниму маску, люди меня узнают! А потому прямо в маске в час Обезьяны [с 

3 до 5 часов пополудни] ехал по городу, люди на улице ахали: глядите-ка! 

Демон среди дня скачет верхом! Дети пугались, глядя на него, думали: 

настоящий демон! А некоторые даже заболели. 

Итак, господин канцлер решил: пока не назван победитель, пляску 

Ракусон надо прекратить! – и распорядился: схватить его! На самом деле он 

это сказал не затем, чтобы плясуна схватили, а чтобы тот услышал его голос 

и сбежал. 

После этого Ёсимоти, пристыженный, долго не являлся на службу. И 

всей Правой стороне начиная с главы, среднего военачальника, было 

неловко. А потому Правые даже роптали на господина Канцлера: он болел 

за Левых! А в свете сомневались: не в том ли дело, что Кинтада – воин из 

свиты канцлера? 

Так неладно всё обернулось, обе стороны расстроились, и на том 

состязания прекратили. А люди смеялись над танцором – как он ускакал 

прямо в маске! 

Итак, на подобных состязаниях издревле непременно что-то 

случается! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 
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Государь Гоитидзё: 後一条天皇  (1008–1036) правил в 1016–1036 гг. «Состязание 

редкостей» 種合, кусаавасэ, в строгом смысле слова выставка растений; здесь, вероятно, – 

выставка любых примечательных вещей. Участники делятся на две команды и состязаются, 

чьи экспонаты лучше. Фудзивара-но Сигэтада 藤原重尹 (984—1051), главным инспектором 頭

の弁, то:-но бэн, был во второй половине 1020-х гг. Минамото-но Акимото 源顕基 (1000–

1047) считался одним из самых преданных людей государя Гоитидзё (ср. «Дзиккинсё:», 6–11, 

10–72). Симоцукэ-но Кинтада 下野公忠  (XI в.) был превосходным наездником и верным 

человеком канцлера Фудзивара-но Ёримити. Оо-но Ёсимоти 多の好茂 (ум. 1015), видимо, 

упомянут в рассказе по ошибке, так как умер ещё при предыдущем правлении. 

Ристалище Правой ближней стражи右近の馬場, Укон-но баба, к северу от столицы, 

служило местом воинских упражнений стражи и всевозможных состязаний. «На согнутых 

ногах» 落蹲, Ракусон, и «Государь Лин-Ван» 陵王, Рё:о:, – придворные танцы, для первого из 

них танцор надевает устрашающего вида черную маску. 

 

 

28–36. Рассказ о том, как учитель таинств Гисё из храма 

Мудодзи рисовал забавные картинки 

巻 28 第 36話 比叡山無動寺義清阿闍梨嗚呼絵語 第卅六 

В стародавние времена на горе Хиэй в храме Мудодзи жил монах по 

имени Гисё, учитель таинств. Смолоду он затворился в храме, глубоко 

усвоил Истинные слова, в столице не бывал, годами не выходил из кельи, 

облик его был весьма величав, и на горе его причисляли к пяти или шести 

самым достойным монахам. Многие говорили: если он помолится, 

непременно будет толк! 

И вот этот-то учитель мастерски рисовал [?] забавные картинки. 

Рисуют их многие, но смешно не получается, а этот учитель словно бы 

просто водил кистью, но каждая черта выглядела несказанно живо и 

безмерно смешно. 

Но [по заказу] он особо не рисовал. И если кто принесет несколько 

листов – рисуй, мол! – он нарисует только на одном. А как-то раз попросили 

у него картинку на свитке – так он в самом начале в уголке изобразил 

лучника, а в дальнем конце цель, куда тот метит. И между ними через все 

листы провёл тушью тонкую черту, будто стрела летит. Кто дал ему этот 

свиток, очень потом сердился: так бы и сказал, дескать, что не хочешь 

рисовать! А ты все листы прочеркнул, теперь они ни под какую другую 

работу не годятся! А Гисё хоть бы что. 

Был он немного не в себе, и кажется, не ладил с людьми. Только в 

свете прославился как несравненный рисовальщик смешных картинок, а что 

это и есть достойный монах, знаток Истинных слов, люди, может, и не знали. 

Кто был с ним хорошо знаком, понимали, что он выдающийся человек, а 

незнакомые знали его только по картинкам. 

И вот, как-то раз в Мудодзи справляли новогодний обряд 修正, длился 

он семь дней, а потом рисовые колобки, поднесённые буддам, раздали всей 

общине, причём раздавать поручили Гисё как старшему. А был там монах по 
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имени Кёхан, любимый ученик настоятеля Кёмэя, сын наместника края 

Симоцукэ Фудзивара-но Киммасы. Был он молод, хорош собой, настоятель 

очень его жаловал и продвигал. Кёхан держался так, будто всё на свете – 

для него, и когда Гисё дал ему мало колобков, страшно возмутился:  

 – Что ж это учитель мне дал так мало колобков? Из ума он выжил! Как 

говорят, старый лис всё старится, места не находит себе для могилы! 

Невежда! Этот монах у меня пожалеет! Надо старикашку проучить, чтоб 

другим неповадно было! 

Один из учеников Гисё, близкий друг учителя, это услышал, 

встревожился: что, если нашего старшего в келье, в его-то преклонные года, 

так страшно опозорят! Заломил руки, пошел скорее сообщить учителю. Гисё, 

судя по лицу, весьма обеспокоился, всполошился:  

– Как же быть? Беда! Пока меня не наказали, напишу-ка я покаянное 

письмо!  

И тут же раскрыл ящичек, взял четыре листа хорошей бумаги, что-то 

изобразил, скрутил в свиток, завернул, как подобает заворачивать послание 

к начальству, а сверху надписал: почтенному монаху из кельи Такой-то 

преподносит старший учитель таинств Гисё. Привязал к метёлке мисканта и 

отправил. 

И вот, в келье настоятеля собрались монахи, распределяют обряды на 

следующий месяц. И тут посланец приносит письмо, объявляет, как 

положено: от учителя таинств Гисё почтенному монаху Такому-то! Кёхан 

говорит [?]    

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

О монахе Гисё: 義清 кроме этой истории ничего не известно. «забавные картинки» 

здесь – 嗚呼絵, окоэ; «не в себе» – 僻者, хигамоно. 

Фудзивара-но Киммаса 藤原公政 (X–XI вв.) упоминается в источниках 1000-х – 1010-

х гг. Монах Кё:хан 慶範 (или Кэйхан, 996–1061) на деле был сыном Фудзивара-но Ясутады 

藤原安隆, наместника края Этидзэн. Кё:хан в разные годы был настоятелем столичного храма 

Хоссё:дзи и распорядителем храма Бё:до:ин в Удзи, славился как поэт. Его учитель Кё:мэй 慶

命 (или Кэймё:, 965–1038) возглавлял школу Тэндай в 1028–1029 гг.  

Продолжение рассказа не сохранилось и по другим источникам не восстанавливается. 

Вероятно, вместо письма Гисё прислал Кёхану рисунок. Можно предположить, что картинка 

изображала рисовые колобки 餅 моти и отсылала к известному выражению «нарисованными 

колобками голод не утолишь» (значит оно – «от книжной мудрости умнее не станешь»). В XIII 

в. Догэн, основатель школы Сото-Дзэн, посвятил толкованию этих слов трактат 

«Нарисованные колобки»; см.: [Трубникова 2016]. Возможно, монах Гисё решил непростую 

задачу: нарисовать чёрной тушью белые колобки на белой бумаге.  

Трубникова Н.Н. Чужого опыта не бывает: Догэн о книжном знании // Вопросы 

философии. 2016. № 7. С. 162–178. 

 

 

28–37. Рассказ о том, как приезжий с востока проехал мимо 

ворот молельни Кадзан-ин 
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巻 28 第 37話 東人通花山院御門語 第卅七 

В стародавние времена один приезжий из восточных краёв, сам того 

не зная, проехал верхом мимо ворот молельни государя-монаха Кадзан-ин 

[и не спешился]. Из ворот выскочили люди, поглядели на него, подбежали, 

схватили коня под уздцы и втащили в ворота. 

Всадник в воротах громко бранится, государь-монах это слышит, 

спрашивает: что за шум? Слуги говорят: верховой проезжал мимо ворот, его 

так верхом и втащили сюда. Слыша такое, государь-монах в гневе молвит: 

– Что?! Мимо моих ворот?! Проезжал верхом?! Тащите мерзавца на 

южный двор! 

Двое слуг взяли коня под уздцы справа и слева, ещё двое взялись за 

стремена, так и ввели на южный двор. 

Государь-монах наблюдает из-за занавеса с южной стороны главного 

дома. Всадник – человек лет тридцати, с густой чёрной бородой и немного 

вытянутым лицом, белокожий, собою статный, на голове соломенная 

дорожная шляпа, видна из-под неё только [нижняя] половина лица, но в 

самом деле, похоже, благородный человек, видно, что с норовом. Под синим 

кафтаном простая одежда, на ногах поножи из летней шкуры оленя, рыжей 

с белыми звёздочками, у пояса меч, за спиною чёрный колчан, а в нём две 

охотничьих стрелы и десятка четыре боевых. Сам колчан, похоже, лаковый, 

чёрный и [блестит?]. На ногах сапоги из кабаньей шкуры, лук в кожаном 

чехле, конь гнедой, грива острижена, в холке [четыре сяку] и пять сун [135 

см], ноги крепкие, лет ему семь или восемь. Как посмотришь – ах, что за 

конь! Лучший конь для всадника! Его держат справа и слева, конь горячится, 

а лук слуги государя-монаха забрали, ещё когда вводили всадника в ворота. 

Государь-монах глядит, какой горячий конь, залюбовался, велел 

провести его по двору по кругу. А конь – на дыбы, упирается! Тогда государь 

велит: отойдите от стремян и узду отпустите! Слуги все отошли, а конь ещё 

пуще брыкается! Тут всадник подтянул узду, [придержал] коня, тот 

успокоился и поклонился, согнув передние ноги. 

Государь восхитился ещё больше: прекрасный наездник! Приказал: 

верните ему лук! Лук передали, всадник его принял, взял под мышку, а сам 

всё гарцует. У ворот люди собрались толпой, глазеют на него и шумят 

безмерно. 

И вот, всадник объехал двор по кругу, поворотил коня к воротам и 

послал вперёд. Тот словно полетел прочь со двора! Толпа у ворот разом 

шарахнулась – кто падает, кто разбегается, чтоб не угодить под копыта, а 

кое-кто и угодил. 

Всадник выехал в ворота, поскакал вниз по улице Тоин и исчез, будто 

улетел. Государевы слуги за ним погнались было, но скачет он быстро, не 

догонишь! Так и не поняли, куда ускакал. А государь-монах молвил: этот 

негодяй – редкостный мошенник! И хотя сильно гневался, разыскивать 

всадника не стал. 
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Всадник так и решил: ускачу! И хотя попал в большую беду, сумел 

сбежать, и в итоге ничего ему не сделали, кончилось всё шуткой. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

О государе Кадзан-ин см. выше рассказ 28–13. Мимо усадьбы отрекшегося государя и 

других высоких особ правила учтивости требовали идти пешком, ведя коня в поводу. «С 

норовом» здесь – 魂有らむ, тамасии араму, ср. свиток 27-й. 

 

 

28–38. Рассказ о том, как Фудзивара-но Нобутада, наместник 

края Синано, упал в ущелье Мисака 

巻 28 第 38 話 信濃守藤原陳忠落入御坂語 第卅八 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Нобутада, 

наместник края Синано. Он прибыл к месту службы, управлял краем, а когда 

срок окончился, двинулся в обратный путь в столицу. И вот, проезжает он 

ущелье Мисака, а с ним много вьючных лошадей, несчётная свита верхами, 

все они друг за другом проехали, и надо же – из всех всадников именно 

наместник на подвесном мосту зацепился ногою за перила и вместе с конём 

рухнул вниз!   

Ущелье глубокое, дна не видать, выжить наместник не мог. Только 

верхушки кипарисов и кедров видны далеко внизу, до них – двадцать хиро 

[36 м], а сколько до дна – и вовсе не понять. И когда наместник упал, никто 

из свиты не думал, что он уцелеет. 

Весь его большой отряд спешился, стоят у перил моста, глядят вниз – 

ничего не поделаешь, ничем не поможешь!  

– Был бы тут спуск – спустились бы, посмотрели, что с наместником. 

– Поедем сегодня же, поищем, где не так круто, спустимся! 

– Отсюда на дно никак не спустишься. Что поделать… 

Так они толкуют меж собой, и вдруг со дна ущелья раздаётся крик, 

будто кто-то зовёт издалека. 

– Это господин наместник!  

Служилые кричат, голос наместника издалека им отзывается.  

– Он что-то приказывает! А ну, слушайте все, что за приказ! 

А он кричит: 

– Привяжите корзину на длинные верёвки и спустите мне сюда! 

Тут служилые поняли: наместник цел, за что-то держится! Собрали все 

верёвки, сколько у кого было, привязали накрепко корзину и стали 

осторожно спускать. 

Ещё не на всю длину верёвки размотались, а уже натянулись: значит, 

наместник внизу корзину поймал! Со дна слышно:  

– Теперь тяните наверх! 

Господин велит тянуть! Потянули — а корзина совсем лёгкая.  



58 
 

– Что-то лёгкая корзина! Если бы господин наместник в неё забрался, 

была бы тяжелее! – говорят одни. 

– Наверно, он пока хватается за ветки, – отвечают другие. – Помогает 

поднимать, оттого и легко!  

 Тянут все вместе, подняли, глядь – а там грибы вёшенки, полная 

корзина. Люди ничего не понимают, переглядываются: как же так? 

Прислушались опять, а снизу слышно: 

– Спускайте снова! 

Служилые услышали, говорят: так, спускаем снова! И спустили 

корзину. Снизу наместник велит: тяните! – послушались, потянули, в этот 

раз гораздо тяжелее. Стали тянуть все вместе, вытянули и видят: в корзине 

наместник. Одной рукой держится за верёвку, а в другой у него три пучка 

грибов. Так и ехал наверх. 

Выбрался, сел на мосту, люди его все радуются и спрашивают: 

– Но откуда грибы?! 

Наместник отвечает: 

– Когда я полетел вниз, конь сразу рухнул на дно, а я следом за ним 

падал кувырком, цеплялся за ветки и нечаянно повис. Я за ветку ухватился, 

полез дальше сам, с ветки перебрался на большой сук и там остановился. 

Встал в развилке сучьев, обхватил толстую ветку, держусь – а на том дереве 

полным-полно грибов! Я не мог на них налюбоваться, сначала собрал все, 

докуда руками дотянулся, сложил в корзину и поднял вам. Но там ещё 

осталось! Их так много – словами не описать! Сколь же многого я лишился!  

Служилые говорят: 

– В самом деле, лишились!  

И тут все разом расхохотались.   

Наместник говорит: 

– Нечего глумиться, эй, вы! Я словно бы вошёл в пещеру, полную 

сокровищ, а вышел с пустыми руками – вот как я себя чувствую! Сказано 

же: наместник, куда упадёт, там и хватается за землю!  

Старший служилый, заместитель наместника, в сердце своём думает:  

этакая напасть! А вслух говорит: 

– Воистину так! Уж ежели что попадёт в руки – как же не взять? Никто 

не удержался бы. А вы, господин, человек изначально умный, даже на краю 

гибели – не растерялись, во всём поступали, как привыкли действовать в 

обычную пору, а потому без суеты брали, что в руки попало. Точно так же и 

когда управляли краем, прекрасно собирали подати, как желали, 

отправились теперь в столицу, а люди края Синано печалятся о вас, любят, 

как отца и мать! Так живите же ещё тысячу осеней, десять тысяч лет!  

А про себя тайком посмеивается. 

Думается, раз в такой передряге наместник не растерялся, не дрогнул 

сердцем и нутром, а сначала собрал грибы и послал наверх – до чего же он 

был жаден! Пока служил, надо понимать, брал с людей, что только мог. Кто 

слышал, и бранили его, и смеялись. Так передают этот рассказ. 
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Рассказ не встречается в других источниках. 

Фудзивара-но Нобутада 藤原陳忠 (X–XI вв. точные даты неизвестны) упоминается в 

дневнике «Сё:ю:ки»; там сказано, что назначение в край Синано он получил в 982 г. 

«Кипарисы и кедры» – деревья 檜 хиноки, Chamaecyparis obtusa, и 椙 суги, Cryptomeria japonica. 

О грибах вёшенках, хиратакэ, см. рассказ 28–17. «Вошёл в пещеру, полную сокровищ, и 

вышел с пустыми руками» (ср. 20–10) – сравнение, взятое из буддийского трактата 

«Прекращение неведения и постижение сути» (см. рассказ 20–2), обычно оно указывает на 

того, кто познакомился с учением Будды, но не попробовал применить его на деле.  

 

 

28–39. Рассказ о том, как белого цепня назначили наместником 

Синано, а там от него избавились 

巻 28 第 39 話 寸白任信濃守解失語 第卅九 

В стародавние времена жила женщина, а в животе у неё завёлся белый 

цепень, субаку. Она стала женой человека по имени [?]-но [?], 

забеременела, родила сына. Мальчика назвали [?]. Потом он вырос, ему 

надели шапку, взяли на службу, а в итоге назначили наместником края 

Синано. 

И вот он приезжает в тот край, его встречают на границе, угощают. 

Наместник сел за трапезу, а с ним и вся его большая свита. Местные жители 

тоже собрались во множестве, наместник глядит на угощения – а там на всех 

подносах, начиная с наместничьего и вплоть до самого последнего, 

расставлены всевозможные кушанья из орехов, по-разному приготовленных. 

Наместник их увидал – и сделалось ему дурно, сил нет, словно бы всё тело 

сжалось. 

Он мучается, спрашивает: что же вы подаёте столько орехов, почему? 

А местные отвечают: в нашем краю повсюду во множестве растут орехи, и 

вот, к прибытию господина наместника все чиновники, от высших до низших, 

припасли всяческие кушанья только из орехов! А наместнику всё хуже и 

хуже, усыхает на глазах! 

Видно по нему: уж так страдает, никак не [?]. А был в том краю 

старший чиновник, человек пожилой, разбирался во всех делах. Он видит, 

каков наместник, думает: странно! Прикинул в уме, соображает: а что, если 

это белый цепень родился человеком, дослужился до наместника и получил 

назначение в наш край? Судя по его виду, он едва держится. А ну-ка, 

проверю! И бросил в старое сакэ тёртых орехов, вылил в котелок, подогрел, 

дал нести кому-то из местных, а сам поставил чарку на поднос, поднял его 

выше глаз и так пошёл к наместнику. 

Тот принял чарку, чиновник перехватил котелок, налил наместнику 

сакэ, а в том сакэ тёртые орехи, цвет беловатый, мутный. Наместник еще 

пока смотрел – похоже, совсем исстрадался, а когда в чарку ему налили сакэ, 

спросил: 

– Цвет этого напитка необычный для сакэ, бело-мутный. Отчего это? 

Старший чиновник отвечает: 
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– В нашем краю испокон веков, когда встречают нового наместника, 

смешивают сакэ трёхлетней выдержки с тёртыми орехами, и старший 

чиновник управы преподносит наместнику чарку, а наместник её выпивает, 

таков обычай! 

Он это всё говорит, наместник слушает и бледнеет всё больше, дрожит 

неудержимо. Однако говорит: 

– Раз таков обычай, выпью. 

Дрожащей рукой подносит чарку ко рту и говорит: 

– В самом деле, цепень такого выдержать не может! 

И упал, обратился в воду, растёкся и исчез. Ничего от него не осталось. 

Свитские его, видя такое, удивились, всполошились: как же так? 

Перепугались, суетятся безмерно. Тогда старший чиновник говорит:  

– А вы не знали? Это белый цепень родился человеком. Как увидел 

множество кушаний из орехов, ему стало невмоготу, по нему видно было. А 

я о таком слыхал, решил: проверю-ка! Поднёс ему вот это, он и не выдержал, 

растворился. 

И ушел оттуда, а за ним и все местные разошлись по домам. 

Люди наместника не знают, что и сказать, вернулись в столицу. 

Сообщили что случилось, жена наместника, его дети и домочадцы только 

тогда и поняли: ах вот что, это цепень родился человеком! 

Думается, порой даже цепни рождаются людьми. Кто слышал, все 

смеялись. Странный случай! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Белый цепень» 寸白 , субаку, – общее название для ленточных червей. От этих 

паразитов, как считалось, помогают снадобья из грецких орехов 胡桃, куруми. Преподносить 

что-то, подняв выше глаз, – знак особого почтения. 

 

 

28–40. Рассказ о том, как чародей украл и съел дыни 

巻 28 第 40話 以外術被盗食瓜語 第四十 

В стародавние времена как-то раз в седьмом месяце из края Ямато в 

столицу на лошадях везли дыни. Груз сопровождала целая толпа 

простолюдинов. К северу от Удзи росли знакомые им деревья, хурма. Там в 

тени они остановились, сняли с лошадей вьюки с дынями, сели отдохнуть в 

холодке, из своих дынь достали несколько, разрезали, стали угощаться. И 

тут подходит, должно быть, местный житель: старик весьма преклонных лет, 

рукава подвязаны, на ногах соломенные туфли, опирается на посох. Подсел 

к тем ребятам с дынями, обмахивается веером, будто изнемог от жары, ждёт, 

не угостят ли его.  

Погодил немного и говорит: 

– Дайте мне попробовать кусочек дыни! Уж так хочется, сил нет! 

Ребята ему отвечают: 
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– Те дыни все не наши. Очень жалко, мы бы тебе одну дали, но нам их 

надо кое для кого доставить в столицу, есть их нельзя! 

Старик говорит: 

– Бессердечные вы люди! Старика-то пожалеть – дело хорошее! Ну и 

ладно, везите, кому хотите. Раз вы так, я себе выращу дыню и съем! 

Ребята думают: что за чепуху он бормочет? Смешно! И смеются меж 

собой. А старик в сторонке под деревом взял ветку, раскопал землю, устроил 

будто бы грядку. 

Ребята смотрят: что это он делает? А он подобрал те дынные семечки, 

что они набросали, пока ели, и посадил в землю. И тут же из семечек 

выросло два дынных куста. Ребята смотрят: странно! А кусты растут да 

растут, разрастаются! Всё выше да выше, расцвели, завязались дыни. Потом 

эти дыни налились, созрели – прекрасные дыни! 

Ребята на них глядят, в страхе думают: он, что ли, бог? А старик сорвал 

дыню, стал есть. И говорит: 

– Вы меня дыней не угостили, так я сам вырастил и ем!  

И с ребятами поделился. Дынь уродилось много, ещё и прохожих 

позвали с дороги, их тоже угостили, те охотно отведали. А когда все дыни 

съели, старик говорит: 

– На сегодня хватит! – встал и исчез, куда делся, непонятно. 

Ребята думают: навьючим наши дыни на лошадей, да и двинемся в 

путь!  Смотрят – а груза-то нет, ни единой дыни! Тут ребята заломили руки, 

дивятся безмерно. Соображают: 

– Выходит, этот старик забрал дыни из нашего груза, а нам отвёл глаза, 

мы и не видели! 

Хоть и разозлились, а куда скрылся старик, неизвестно. Делать 

нечего: отправились восвояси, в край Ямато. А из прохожих, кто видел их, 

одни дивились, а другие смеялись. 

А не пожалели бы дынь, дали бы старику одну или две – он бы не 

забрал все остальные. Должно быть, так вышло из-за того, что ребята 

пожадничали и обидели старика. А может, это был некто в обличье 

человека? С тех пор никто так и не узнал, что это за старик. Так передают 

этот рассказ.  

 

Рассказ не встречается в других источниках; похожее колдовство описано в «Соушэнь-

цзи» и «Фаюань чжулинь» (76). 

«Некто в обличье человека» – 変化の者, хэнгэ-но моно, демон или божество. 

 

 

28–41. Рассказ о том, как у ворот Ближней стражи люди 

спотыкались о жабу 

巻 28 第 41話 近衛御門倒人蝦蟆語 第四十一 

В стародавние времена, при государе [?], у ворот Ближней 

государевой стражи жила жаба, и люди об неё спотыкались и падали. 
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Почему-то в воротах Ближней стражи завелась огромная жаба, и каждый 

вечер, как стемнеет, выходила, лежала, как плоский камень, и все, кто 

входил в ворота или выходил, знатные люди и простые, спотыкались об неё. 

А как только кто-нибудь запнётся, она тут же спрячется. И так день за днём: 

люди уже знали про неё, но почему-то всё равно снова и снова на неё 

наступали и падали. 

И был в ту пору в Училище один школяр, все над ним потешались, он 

и сам отпускал глупые шутки, смеялся над другими. И вот, прослышал он 

про ту жабу в воротах и говорит:  

– Один раз можно споткнуться случайно. Но там-то спотыкаются и те, 

кто уже падал, кто про жабу знает!  

Как-то вечером он вышел из Училища и отправился во дворец 

перемолвиться со знакомой свитской дамой. А в воротах Ближней стражи 

жаба сидит себе тихо. 

Школяр ей говорит:   

– Ну, что? Многих людей ты одурачила, а меня сможешь одурачить? 

Хотел было перешагнуть через жабу, и тут у него шапка 冠 свалилась 

с головы, а он не заметил, наступил на шапку и говорит: 

– Те дураки все спотыкаются, а я-то, я-то! 

Топчет её [?], а верхушка у шапки прочная, не сразу [сплющилась?]. 

– Ах ты подлая жаба, крепкая какая! 

Пинает изо всех сил, а тут из дворца выходят слуги с фонарями, а за 

ними знатная особа. И видят школяра на мостике у ворот. 

Свитские при свете огней видят: кто-то одетый в [?] и с непокрытой 

головой. Всполошились, разглядывают его, спрашивают:  

– Ты что тут делаешь? Что такое? 

Школяр подаёт голос: 

– Вы обо мне, возможно, слышали. Я Фудзивара-но Такой-то, школяр, 

изучаю исторические предания. Я здесь в воротах Ближней стражи изловил 

ту жабу, из-за которой все спотыкались! 

Так он представился, а ему в ответ: 

– Что он такое болтает? – и стали хохотать и потешаться. 

– Ну-ка, тащите его сюда, посмотрим! 

Слуги подошли, подхватили его, а одежда на нём растрепалась, 

школяр в обиде мотает головой – а шапки-то нет! Это её кто-то из слуг с 

меня сорвал! – думает он. 

– Зачем вы мою шапку забрали? Отдайте! Отдайте! 

Вырвался было, побежал – и в проходе Ближней стражи упал, 

покатился кубарем. И лицо в кровь разбил. 

Идёт, закрываясь рукавом, с дороги сбился, куда податься, не знает, 

высмотрел впереди свет в чьём-то домике, подошёл, постучался, но ему 

почему-то не открыли. Ночь поздняя, мысли у него путаются, так и лёг на 

улице на краю канавы. 
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Когда рассвело, люди вышли из домов и видят: человек в школярской 

одежде, без шапки и с разбитым лицом, спит на улице на краю канавы. Это 

что? – разглядывают они и потешаются. Тут школяр встал и кое-как убрался 

восвояси. 

В старину были на свете такие дураки. И все же он был школяр, 

состоял в Училище. Как такой бестолковый малый изучал книги мудрецов – 

очень странно! Стало быть, пусть люди не судят по тому, откуда человек, а 

только по его помыслам. 

Об этом случае узнали в свете: школяр рассказывал, а кто слышал, 

так и передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Воротами Ближней государевой стражи 近衛の御門, Коноэ-но микадо, назывались 

двое из двенадцати внешних ворот дворцового комплекса: ворота Импумон 殷富門 на западе 

и  Ё:мэймон 陽明門 на востоке (ср. 27–38). В столичном Училище 大学, Дайгаку, школяры 

распределялись по трём направлениям: углублённо изучали или китайские «исторические 

предания» 紀伝, кидэн, или поэзию, или науку о ритуалах (хотя все так или иначе проходили 

классические тексты по всем этим дисциплинам).  

 

 

28–42. Рассказ о том, как бравый воин увидел собственную 

тень и испугался 

巻 28 第 42話 立兵者見我影成怖語 第四十二 

В стародавние времена жил один несказанно храбрый вояка, молодец 

из свиты [?], правителя края. Очень ему хотелось, чтобы люди его считали 

храбрецом. 

Однажды он собирался выйти из дому на рассвете и отправиться по 

делам. Его жена встала. Пока он ещё спал, принялась за стряпню. 

Предрассветная луна сквозь щели между досками светит ярко, женщина 

увидела свою тень и думает: это вор к нам забрался, рослый мальчишка с 

растрёпанными волосами, хочет ограбить! Всполошилась, подошла к мужу и 

говорит тихонько ему на ухо:   

– К нам забрался вор, здоровенный мальчишка, грабить будет! 

Муж отвечает: 

– Беда! Что ж делать-то?! 

Вытащил из-под изголовья длинный меч, говорит: 

– Снесу голову негодяю! 

Выскочил, глядь, а там огромный нечёсаный детина с большим мечом: 

это муж тоже увидел свою тень. Думает: да нет, это не мальчишка, это вояка 

с мечом! Как бы он мне голову не снёс! Негромко охнул да и вернулся к 

жене. Говорит ей: 

– Я думал, ты у меня воинская жена, отважная, а у тебя с глазами 

совсем неладно! Где там мальчишка? Там взрослый мужчина, 
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непричёсанный и с большим мечом! Но он – редкостный трус! Я вышел, он 

только увидел меня – весь задрожал, меч едва не выронил! 

Должно быть, вояка хорошо разглядел свою тень, вот и сказал так. 

Велит жене: 

– Пойди, выпроводи его! Он меня видел, должно быть, испугался. Я 

собираюсь по делам, нехорошо будет, ежели он меня ранит понапрасну. А 

женщину он не зарубит. 

И улёгся, укрылся одеждой с головою. Жена ему: 

– Глупости ты говоришь! Ты ж из тех, кто и луной любоваться ходят с 

луком и стрелами! 

Встала, вышла: посмотрю, мол, ещё раз. Задела нечаянно бумажную 

дверь рядом с мужем, та сломалась, упала на него, вояка соображает: это 

вор на меня бросился! Завопил в голос, а жена и злится, и смеётся: 

– Эй, ты, вор уже сбежал! Это на тебя дверь упала! 

Вояка вскочил на ноги, осматривается, и точно: вора нет. Это дверь 

отчего-то сломалась, – думает.  Стоит, как был, нагишом, подбоченился и 

говорит: 

– Тот малый вправду к нам забрался, но ничего не успел украсть и 

сбежал! Вор и дверь выломал, когда убегал! А замешкался бы – уж я бы его 

точно схватил! Но ты бестолковая, вот и упустила вора! 

Жена думает: смешно! Посмеялась, да и всё. 

Есть на свете и такие дураки. Верно говорила жена, был он трус – как 

же так вышло, что он состоял в чьей-то свите, носил меч и лук со стрелами? 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

   

 

28–43. Рассказ о том, как свитский заполучил шапку Старшего 

советника – наставника принца  

巻 28 第 43話 傅大納言得烏帽子侍語 第四十三 

В стародавние времена жил человек по прозвищу Старший советник – 

наставник принца, имя же его было Митицуна 道綱. Усадьба его стояла на 

Первой линии. А при усадьбе состоял один [?] служилый, большой забавник, 

все над ним потешались. Его прозвание было Найто. 

Однажды ночью он спал в усадьбе, а шапку его погрызли крысы. 

Изгрызли напрочь, а другой шапки у него не было. Он с непокрытой головой, 

заслоняясь рукавом, явился утром в караульню, господину советнику о том 

доложили, тот говорит: как жаль беднягу! И отдал шапку из своего запаса: 

вот, мол, передайте ему. Найто взял шапку, надел, выходит из караульни и 

говорит другим служилым: 

– Эй, вы, смотрите! Вам шапки надевали – кому в храме, кому в 

святилище! А мне господин старший советник пожаловал собственную 

шапку! 
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Говорил он это, вскинув голову, с важным видом, пряча руки в рукавах. 

Все, кто видел его, смеялись. 

Есть на свете такие люди, кто о пустяках говорит смешно. Сам старший 

советник это слышал и смеялся. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Фудзивара-но Митицуна 藤原道綱 (955–1020), сын Канэиэ (см. 28–3), единокровный 

брат Митинаги, известен прежде всего как сын дамы, составившей «Дневник эфемерной 

жизни», «Кагэро:-никки», она известна под прозвищем Мать Митицуны, Митицуна-но хаха. 

Прозвание Найто: 内藤 указывает на принадлежность к служилым людям семьи Фудзивара. 

Что значит, что шапки другим чиновникам «надевали в [буддийском] храме или в 

святилище [богов ками]», неясно.  

 

   

28–44. Рассказ о том, как человек забрался в гробницу 

Синохара, что в краю Ооми 

巻 28 第 44話 近江国篠原入墓穴男語 第四十四 

В стародавние времена один простолюдин отправился из столицы в 

край Мино, и когда проходил место под названием Синохара в краю Ооми, 

небо потемнело, пошёл дождь. Парень осматривается, где бы заночевать, а 

вокруг поля, людское жильё далеко, остановиться негде. Тут он заметил 

вход в подземную гробницу, зашёл, а вскоре и свечерело, стало совсем 

темно. 

А дождь всё идёт, парень думает: переночую сегодня тут, в гробнице. 

Осмотрелся – а там просторно, вполне можно расположиться и отдохнуть. 

Но поздней ночью слышно, будто кто-то вошёл. Темно, не видно, кто там, 

только шаги слышны. Не иначе, демон! А я не знал, что тут в гробнице 

водятся демоны, зашёл, и вот, сегодня распрощаюсь с жизнью! Так он 

думает с тоской, а пришелец подходит всё ближе, страшно парню безмерно. 

А бежать некуда. Парень забился в угол, сжался и притих. А пришелец 

подошёл, что-то со стуком поставил на пол, потом зашуршал чем-то, а потом 

сел. По звуку похоже, будто человек. 

Парень, хотя и из простых, был рассудительный. Здраво обдумал, что 

слышит, и решил: наверно, человек шёл по делам, попал под дождь, 

стемнело, и он, как и я, зашёл сюда в гробницу. Сначала, судя по звуку, 

поставил свою поклажу, потом скинул соломенный плащ, это я и слышал. А 

может, это и демон, здешний обитатель? – так он думает, голоса не подаёт, 

сидит, прислушивается. А пришелец говорит – кто он, монах, или чей-то 

слуга, непонятно, но голос у него человечий: 

– Если тут в гробнице обитают боги, то вот, прошу откушать! Я шел по 

делам, проходил мимо гробницы, дождь сильный, время позднее, я решил 

на одну только ночь сюда спрятаться, вот и зашёл. 

И что-то положил, будто преподносит богам. Тут наш парень немного 

успокоился, думает: [значит,] так и есть!  
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Думает: что он там положил? Потихоньку протянул руку, благо 

недалеко, взял – а это рисовые колобки, всего три. Тогда парень понял: 

точно, это человек, выдал из своих дорожных припасов. Парень наш устал 

в пути, оголодал, так что колобки съел. А пришелец немного погодя поискал 

наощупь, где колобки – а их нет! 

Тут путник решил: здесь демон, это он их съел! Вскочил и выбежал 

вон, поклажу свою не взял, плаща и шляпы не надел, так и пустился наутёк. 

Помчался, словно бы себя не помня. Наш парень думает: вот, кто-то съел 

его колобки, он испугался и убежал. Правильно я сделал, что съел! Ощупал 

брошенные вещи – а там мешок из оленьей шкуры, плащ и шляпа. Парень 

думает: тот малый откуда-то из Мино шёл в столицу. Что, если он вернётся? 

И пока не рассвело, подхватил мешок, надел плащ и шляпу и выбрался из 

гробницы. Думает: а вдруг тот малый пошёл в деревню, рассказал, что с ним 

случилось, и приведёт сюда людей? Поскорее отошёл подальше от обжитых 

мест, в горы, немного переждал там, а потом и рассвело. 

Тогда он открыл мешок, глядь – там и шёлк, и полотно, и хлопчатая 

ткань. Нежданная удача! Это Небо мне послало! – обрадовался парень да и 

пошёл своей дорогой. 

Нашел, чего не искал, молодец! Тот, кто убежал, тоже был прав. В 

самом деле: кто не сбежал бы? Первый-то парень – ловкий пройдоха! Когда 

он состарился, рассказал про этот случай жене и детям, так и стали 

передавать этот рассказ. А второй парень так никому ничего и не рассказал.  

Итак, хитроумный малый, хотя и простолюдин, даже в такой час всё 

понял и действовал умно, вот и получил, чего не ждал. А что первый съел 

колобки, а второй испугался – всё-таки смешно! Случай странный, вот люди 

и передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках; похожие рассказы есть в «Хо:буцу-сю:» (6) 

и в «Дзо:дан-сю:» (4), где братья в гробнице принимают друг друга за демонов; также похожая 

притча о двух друзьях встречается в толкованиях к «Лотосовой сутре». 

«А второй парень так никому ничего и не рассказал»: вероятно, если бы рассказал, 

случай больше подходил бы к рассказам о демонах вроде тех, что вошли в свиток 27-й.  


