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Традицию «жизнеописаний достойных монахов» японские буддийские наставники 

восприняли из Китая и разрабатывали в разных сочинениях, в том числе в сборниках 

поучительных рассказов сэцува. В монашеских биографиях выделяются три составляющих: 

путь Будды, заново проходимый его последователем; роль монаха в истории страны; опыт 

подвижничества, позволяющий отнести монаха к одной из категорий внутри общины 

(толкователь учения, чудотворец, милосердный помощник страждущим и др.). Жанр 

жизнеописаний отчасти пересекается с другими жанрами: историями о чудесах и о 

посмертном воздаянии; один и тот же рассказ в зависимости от контекста может тяготеть к 

одному из этих жанров. «Буддийские записи годов Гэнко:» («Гэнко: сякусё», 1322 г.) 

содержат около 400 биографий подвижников, распределенных по категориям, и то, какие 

категории оказались в этом своде самыми обширными – в частности, жизнеописания 

чудотворцев, – позволяет судить об источниках, которые использовал или хотя бы учитывал 

составитель.  Одним из таких источников стало «Собрание стародавних повестей» («Кондзяку 

моногатари-сю:», 1120-е гг.), свод поучительных рассказов, позволяющий на нескольких 

рядах примеров проследить структуру жизнеописаний в их отличии от текстов смежных 

жанров. В свою очередь, ряд рассказов, вошедших в это собрание, восходят к «Запискам о 

чудесах Лотосовой сутры» («Хоккэ гэнки», 1040-е гг.), и сопоставление двух памятников 

показывает, как при смене контекста история чуда может стать историей человека, 

пережившего чудо, то есть приобрести черты жизнеописания. 
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The tradition of “biographies of eminent monks”, kōsōden, was adopted by Japanese 

Buddhist masters from China and developed in various works, including collections of setsuwa tales. 

There are three components in monastic biographies: the path of the Buddha, retraced by his 

follower; the role of the monk in the history of the country; ascetic experience, which allows to 

assign the monk to one of the categories within the community (exegete of the Buddha teaching, 

miracle worker, merciful helper to the suffering living beings et al.). The genre of biographies partly 

overlaps with other genres: tales about miracles and about posthumous retribution; the same story, 

depending on the context, may shift toward one of these genres. "Genkō Era Buddhist History" 

(“Genkō Shakusho”, 1322) contains about 400 biographies of monks, which are divided in several 

categories. What categories turned out to be the most extensive in this text – in particular, the 

biographies of miracle workers – allows us to make some assumptions about the sources the 

compiler used or at least took into account. One of these sources was “Anthology of Tales from the 

Past” (“Konjaku monogatari-shū”, 1120ths). This collection of setsuwa tales allows to look at the 

structure of biographies in their difference from texts of related genres on several series of examples. 

In turn, a number of stories included in this collection trace back to "Miraculous Tales of the Lotus 

Sutra" (“Hokke Genki”, 1040ths). A comparison of the two texts shows how, with a change in 

context, the tale about a miracle can become the tale about of a person who survived a miracle, that 

is, acquire the features of a life story. 
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shakusho, Konjaku monogatari-shū, Hokke genki. 
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Изучение биографических рассказов о буддийских монахах позволяет ответить на 

вопрос, каких учителей прежних времен вся община или одна из ее частей чтила как 

                                                           
*
 The paper is prepared within the project “Tradition and Methods of Its Development in Japanese 

Religious And Philosophical Thought of the 9th-12th Centuries: According to the “Konjaku 

monogatari-shū”” (RSF, project № 22-28-01384). 



3 
 

наставников и в чем именно видела их заслуги. Если перед нами сборник жизнеописаний, 

особенно если он не ограничивается чередой учителей одной школы, то по нему можно 

судить, какой виделась община в целом – на взгляд той ее части, в которой был составлен 

памятник. В сборниках важен порядок расстановки рассказов, хронологический или 

тематический; распределение героев по разным категориям показывает, какие способы быть 

монахом различали составители и какие достоинства соотносили с каждым из них. 

Традиционные жизнеописания монахов почти никогда нельзя считать исторически 

достоверными – что не делает их менее интересными для исследования. Во-первых, в каждом 

из них рассказано, как человек прошел путь Будды, и основные вехи на этом пути – те же 

самые, что у Будды; биографии отражают взгляд повествователей на то, что именно на этом 

пути самое важное. Во-вторых, в жизнеописаниях даются сведения о том, у кого монах учился 

и кого учил, с какими правителями и другими знаменитыми людьми встречался, какие 

сочинения оставил и т.п.; эту часть возможно проверить, соотнеся с другими источниками, и 

она важна для тех, кто изучает историю взаимодействия монашеской общины с мирскими 

властями, взаимовлияние буддийской и светской словесности. В-третьих, биографы всякий 

раз обсуждают некий единственный в своем роде опыт подвижничества, обретенный героем 

повествования. В текстах разных жанров больший вес имеет одна из этих трех составляющих. 

Первая значима прежде всего для школьных биографий: самостоятельных сочинений или 

разделов в книгах, где прослеживается передача наставлений той или иной школы. Вторая 

преобладает в летописях, буддийских или мирских, где, например, к датам кончины 

знаменитых монахов приурочены их биографии; см.: [Родин 2014]. Третья составляющая 

выделяется в сборниках классифицированных биографий: в дальневосточном буддизме этот 

жанр называется «жизнеописаниями достойных монахов» 高僧伝, кит. гаосэн-чжуань, яп. 

ко:со:дэн.  

Название жанру дала книга китайского наставника Хуэй-цзяо (497–554), куда вошло 

257 основных жизнеописаний и 243 дополнения (ТСД 50, № 2059); см.: [Хуэй-цзяо 1991–

2005]. Десять категорий подвижников обозначены так: 1) переводчики (譯經 , ицзин); 2) 

толкователи (義解, ицзе); 3) чудотворцы (神異, шэньи); 4) преуспевшие в созерцании (修禪, 

сючань); 5) знатоки устава-винаи (明律 , минлюй); 6) принесшие себя в жертву (亡身 , 

ваншэнь); 7) декламаторы сутр (誦經 , тунцзин); 8) сотворившие благо (興福 , синфу); 9) 

наставники в сутрах (經師, цзинши); 10) сказители (昌導, чандао). Самые большие разделы у 

Хуэй-цзяо – первые два, что и закономерно, коль скоро речь идет о первых веках знакомства 

китайцев с буддизмом. За этой книгой последовали аналогичные сборники для эпох Тан, Сун 
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и Мин (ТСД 50, №№ 2060–2062). В Японии «Жизнеописания достойных монахов нашей 

страны» 本朝高僧伝, «Хонтё: ко:со:дэн», впервые появляются лишь в 1702 г., их составил 

дзэнский наставник Мангэн Сибан (1636–1710). Однако сам жанр ко:со:дэн имеет в Японии 

гораздо более давнюю историю. Мы не возьмемся проследить ее в подробностях, но 

обозначим несколько важных вех и попробуем показать, как представлены «жизнеописания 

достойных монахов» в собраниях поучительных рассказов сэцува. Как и во многих других 

случаях, здесь приметы одного жанра можно проследить в отдельных частях текста, 

относимого к другому жанру.  Мы будем двигаться в порядке, обратном хронологическому: 

от «Буддийских записей годов Гэнко:» (元亨釈書, «Гэнко: сякусё», 1322 г.), обширного свода, 

куда вошли жизнеописания монахов VIII–XII вв., к его вероятному источнику, «Собранию 

стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю:», 1120-е гг., [Кондзяку 1993‒1999], далее 

– «Кондзяку») и через него к более ранним источникам. 

«Буддийские записи годов Гэнко:» и «Собрание стародавних повестей»  

Составитель «Гэнко: сякусё», мыслитель и поэт Кокан Сирэн (1278–1347), как и 

Мангэн Сибан, принадлежал к школе Риндзай-Дзэн. Его сочинение насчитывает тридцать 

свитков и делится на три большие части: жизнеописания (伝, дэн), хроники (表, хё:) и очерки 

(志, си); см.: [Бабкова 2020]. Повествование начинается с 613 г., когда, по преданию, в Японии 

побывал Бодхидхарма, основатель китайской традиции Чань и японской Дзэн, и доходит до 

начала XIV в. Жизнеописания занимают почти две трети книги, девятнадцать свитков, и 

распределяются по десяти категориям, как и у Хуэй-цзяо. Однако категории здесь названы по-

другому: 1) передавшие знания (傳智, дэнти); 2) мудрые толкователи (慧解, эгэ); 3) чистые 

созерцатели (浄禪 , дзё:дзэн); 4) вдохновители на свершения (они же чудотворцы, 感進 , 

гандзин); 5) терпеливые подвижники (忍行, нингё:); 6) знатоки заповедей (明戒, мё:кай); 7) 

сборщики пожертвований (壇興, данко:); 8) странники (方應, хо:о:); 9) путешественники за 

море (力遊 , рикко:); 10) исполнители обетов (願雜 , гандзо:). Многие категории по сути 

совпадают с теми, которые введены у Хуэй-цзяо, но названия их отсылают к списку десяти 

парамит – ступеней совершенствования бодхисаттвы. Их список включает в себя принесение 

обетов (願, санскр. пранидхана), усилия (力, санскр. бала), «уловки» (方便, санскр. упая), 

щедрость (施, санскр. дана), должное поведение, соблюдение заповедей (戒, санскр. шила), 

терпение (忍 , санскр. кшанти), усердие (進 , санскр. вирья), сосредоточение (定 , санскр. 

дхьяна), мудрость (慧 , санскр. праджня) и знание (智 , санскр. джняна). Отметим, что 

японскую общину назвал «общиной бодхисаттв» еще Сайтё, один из первых буддийских 
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мыслителей Японии, в начале IX в. В дальнейшем этой точки зрения держалась школа Тэндай, 

наиболее влиятельная в японском буддизме IX–XII вв. (Кокан Сирэн отводит монахам этой 

школы около половины всего объема, 210 биографий). В «Гэнко: сякусё» первыми идут 

подвижники, достигшие самого высокого совершенства, за ними по порядку остальные. 

Последняя категория разделяется на шесть подкатегорий: добродетельные наставники 

прошлых веков; государи и сановники; знатные и простые миряне; монахини и мирянки; боги 

и бессмертные; пережившие чудо. Общее число биографий в «Гэнко: сякусё» разные 

исследователи подсчитывают по-разному (в зависимости от того, брать ли некоторые 

фрагменты как отдельные жизнеописания), Уильям Бодифорд дает цифру 444 [Bodiford 2010, 

145], мы склоняемся к цифре 414. Самые обширные разделы – «мудрые толкователи» (85 

биографий), «вдохновители» (117) и «исполнители обетов» (107); в каждую из остальных 

категорий попадает не больше трех десятков жизнеописаний, а в некоторые – меньше десятка.  

На наш взгляд, такое неравномерное распределение отражает состав текстов, на 

которые опирался Кокан Сирэн. Значительная часть его рассказов восходит к собраниям 

«записок о чудесах» 霊験記, рэйгэнки, и «преданий о возрождении» 往生伝, о:дзё:дэн. Эти 

два жанра от биографий отличаются тем, что первый из них сосредоточен не на всей жизни 

героя, а на одном, поворотном событии – когда человеку открывается благая сила будды, 

бодхисаттвы, божества, священного текста; второй основное место уделяет не жизни героя, а 

его кончине и знамениям, позволяющим надеяться на его возрождение в лучших мирах (в 

большинстве случаев – в Чистой земле будды Амиды, он же Амитабха). При этом в истории о 

чудесах и о возрождении всегда входят хотя бы краткие сведения о герое: откуда он родом, 

где учился, в каком храме жил и т.п. Один и тот же рассказ вполне может быть прочитан как 

памятник всех трех жанров: и ко:со:дэн, и рэйгэнки, и одзё:дэн. Выбор прочтения зависит от 

контекста, задаваемого соседними рассказами, а значит, от построения сборника.  

Многие биографии, вошедшие в «Гэнко: сякусё», впервые появляются в «Японских 

записках о возрождении в краю Высшей Радости» («Нихон о:дзё: Гокураку-ки», 985 г., далее – 

«Гокураку-ки») и «Записках о чудесах Лотосовой сутры в великой стране Японии» 

(«Дайнихонкоку Хоккэ гэнки», 1040-е гг., [Хоккэ гэнки 1995], далее – «Хоккэ гэнки»). Но 

весьма вероятно, что Кокан Сирэн задействовал не эти тематические сочинения, а 

посредствующий источник, где рассказы о прижизненных чудесах и о посмертии уже 

собраны воедино, стали частью большого повествования об истории буддийской общины. Это 

«Собрание стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю:») – самый крупный памятник 

традиции поучительных рассказов сэцува, куда вошли целиком или частично более ранние 
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сборники, японские и китайские, в том числе и китайские изложения индийских преданий. 

Обсуждая источники «Гэнко: сякусё», Мэриан Юри насчитывает 125 рассказов, напрямую 

восходящих к «Кондзяку» [Ury 1971, 125], и указывает еще ряд эпизодов и мотивов, возможно, 

отсылающих к этому же тексту. Исследовательница отмечает, что Кокан Сирэн часто меняет 

детали повествования, по-иному расставляет акценты [Ibid., 107–108]. Например, для него 

важнее, что его герои, изучая сутры, глубоко постигли суть учения Будды, а неизвестные 

составители «Кондзяку» больше места уделяют тому, как сутры изменили жизнь подвижников, 

явили чудеса и тем самым повлияли на все окружение героев.  

В качестве примера М. Юри разбирает жизнеописание подвижника «Лотосовой сутры» 

по имени Риман (X в., точные даты жизни неизвестны). Восходит оно к «Хоккэ гэнки» (1–35) 

и там состоит из семи коротких эпизодов. Вначале даны вводные сведения о герое: родился он 

в краю Кавати, но через своего учителя Нитидзо (905–967) оказался связан и со столичными 

храмами, и с придворными кругами, и с одним из самых знаменитых мест подвижничества – 

горным краем Ёсино. Далее говорится, как в молодости Риман попросил у учителя лекарство, 

избавляющее от плотских желаний, получил снадобье, принял его и навсегда освободился от 

тяги к женщинам. Затем Риман работает лодочником на переправе; потом добывает надобные 

лекарства для больных, искавших помощи в одной из столичных молелен. Будучи в гостях у 

знакомого мирянина, Риман читает сутру, а прочитанные свитки сами собой взлетают и 

перематываются от конца к началу; хозяин дома расспрашивает об этом чуде, но монах велит 

никому о нем не рассказывать, ибо «все это не взаправду, одна лишь видимость». Следующий 

эпизод – сновидение Римана, где он словно бы умирает, видит, как собаки пожирают его 

мертвое тело, и узнаёт, что в облике собак к нему явились люди, в древности слушавшие 

самого Будду в роще Джетавана. В заключение говорится о кончине Римана: много лет он 

молился о том, чтобы умереть в день ухода Будды в нирвану, и его желание исполнилось; до 

последнего вздоха он читал вслух «Лотосовую сутру». В этом кратком повествовании важны 

все подробности, и мы к ним еще вернемся, пока же скажем только, что в «Кондзяку» 

структура рассказа о Римане (13–9) примерно такая же, только изложение чуть более 

многословно; в частности, говорится, как герой задумал раздобыть снадобье против похоти и 

как исполнил свой замысел. В конце рассказчик подводит итог: «Раз он скончался в такой час, 

думается, насчет его будущего века сомнений нет», – то есть в следующей жизни Риман 

возродился в Чистой земле. В «Гэнко: сякусё:» (ДНБД 134a) биография Римана входит в 

раздел о чудотворцах, снадобье лишь упомянуто, а о сновидении не говорится вовсе. Чудо со 

свитками здесь показано как некий побочный эффект подвижничества, в «Кондзяку» же оно – 

зримое подтверждение чудесного могущества сутры [Ury 1971, 110–112]. Просьба Римана не 
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рассказывать о чуде звучит в «Гэнко: сякусё» как совет не придавать большого значения 

видимости, пусть даже она и чудесна, а в «Кондзяку», скорее, наоборот, как указание на то, 

что видение очень важно; из соседних тамошних рассказов известно, что свитки для чтецов 

сутры сматывают незримые боги-хранители. И в других случаях сопоставление биографий 

показывает: Кокан Сирэн сокращает эпизоды, в которых не сам герой действует, а с ним 

случается что-то помимо его воли (慮外, рё:гай, как говорит Риман о летающих свитках в 

«Хоккэ гэнки», в «Кондзяку» – омовадзару хока-ни ару кото, нечто «нечаянное», 

«непредусмотренное»). Таков один из сдвигов от истории чуда к истории подвижника, и 

выявляется он не только путем сравнения рассказов, но и за счет сравнения их контекстов. 

«Собрание стародавних повестей» как свод жизнеописаний 

Весь огромный текст «Кондзяку» (1079 рассказов) можно в каком-то смысле считать 

сводом жизнеописаний: у каждого рассказа есть герой, про него исходно что-то известно 

(когда и где жил, чем обычно занимался), чаще за этим следует изложение одного эпизода его 

жизни, но есть рассказы, подобные истории Римана, где эпизодов несколько, а некоторые 

биографии занимают несколько рассказов. Первые три из двадцати восьми сохранившихся 

свитков собрания – это очень обстоятельное жизнеописание Будды; из него видно, какое 

множество образцов для разных случаев дал Просветленный своим приверженцам. И что еще 

важнее для нашей темы, Будда в этих рассказах часто выступает как биограф: рассказывает 

слушателям предысторию одного из них, или их знакомых, или же собственную. Тем самым 

он объясняет, почему теперь герои его рассказов получили такие-то преимущества или 

недостатки, за какие прежние добрые и дурные дела им воздалось. При такой постановке 

вопроса любое событие закономерно и в конечном счете обусловлено волей самого человека, 

«нечаянно» что-то может случиться только на взгляд непросветленных. И именно так, на 

конкретных примерах, Будда в «Кондзяку» проповедует: в традиции сэцува предполагается, 

что подходящий рассказ можно подобрать к каждому из тезисов учения.  

Взяв себе столь высокий образец для подражания, рассказчики переходят к историям 

индийских наставников, живших после Будды, затем к жизнеописаниям китайцев и японцев. 

Не всегда здесь герои жизнеописаний – праведники: есть в «Кондзяку» и биографии злодеев, в 

том числе царя Вирудхаки, истребившего родичей Будды (рассказ 2–28); будущие великие 

мыслители, например, Нагарджуна, тоже могут быть показаны как грешники, далеко не сразу 

вставшие на верный путь (4–24).  

Монашеские биографии мы здесь находим в свитках четвертом (индийцы), шестом, 

седьмом и девятом (китайцы), а также с одиннадцатого по двадцатый (японцы). Указать их 
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точное число трудно как раз потому, что не всегда монах в рассказе действует как монах: 

порой выбранный для рассказа эпизод его жизни относится ко времени, когда он еще не 

принял постриг. Значительная часть свитка девятнадцатого посвящена именно историям 

ухода в монахи: почему люди решают «покинуть свой кров» и как исполняют этот замысел. 

Более того: принцип распределения рассказов по свиткам в «Кондзяку» не всюду заявлен 

прямо, но почти в каждом разделе, который можно вычленить, монахи попадают в одну 

категорию с мирянами. Исключение составляют, пожалуй, только учителя, впервые 

передавшие учение Будды из Индии в Китай, а из Китая в Японию: они в основном монахи, 

но в японской части первое место принадлежит все-таки мирянину, царевичу Сётоку (11–1) – 

в «Гэнко: сякусё» он тоже действует в первом рассказе, это с ним встречается Бодхидхарма. 

Следующие рассказы «Кондзяку» – об основателях храмов, учредителях обрядов, хранителях 

сутр, почитателях разных будд и бодхисаттв – все включают в себя истории и монахов, и 

мирян. С двадцать второго свитка в «Кондзяку» начинается мирской раздел японской части, 

но и здесь, среди историй о силачах, о мастерах своего дела, о воинах и даже о разбойниках и 

людях, опьяненных страстями, наряду с мирянами появляются монахи. Тем самым истории 

праведников, посвятивших себя пути Будды, помещаются на весьма пестрый фон, герои 

действуют в среде, где не обязательно быть подвижником, чтобы считаться монахом, и не 

обязательно принимать постриг, чтобы вести достойную жизнь и следовать за Буддой. О 

построении «Кондзяку» в целом см.: [Трубникова, Бабкова, Коляда 2021]. 

Многие герои «Кондзяку», знаменитые японские монахи, к началу XII в. получили уже 

обстоятельные жизнеописания и в своей школьной, и в мирской традициях. Некоторые 

оставили автобиографии (Кукай, основатель школы Сингон) или дневники (Эннин, монах 

школы Тэндай); небольшие автобиографические заметки сохранились в трудах Гэнсина из 

школы Тэндай и других наставников, и не исключено, что к XII в. подобных текстов 

сохранилось больше, чем дошло до наших дней. Трудно сказать, были ли они доступны 

составителям «Кондзяку». Однако можно проследить любопытную закономерность: 

жизнеописания основателей японских буддийских школ и других самых знаменитых монахов 

в «Кондзяку» поделены на эпизоды и разнесены по нескольким рассказам, расположенным не 

подряд. Так, в свитке одиннадцатом первые буддийские наставники Японии сначала 

появляются в серии рассказов об учебе в Китае, а затем, после небольшой перебивки, те же 

герои действуют снова в историях об основании храмов. Казалось бы, эпизоды напрямую 

следуют один из другого: приняв наставления в Китае, японский монах возвращается на 

родину, обустраивает храм и начинает передавать наставления ученикам (в рассказах о Кукае 

(11–9, 11–25) связь предельно наглядна: в Китае монах бросает свой жезл – а потом в Японии 
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находит место, куда жезл чудом долетел через море). Однако в «Кондзяку» эти события 

обсуждаются порознь, видимо, затем, чтобы четче показать разнообразие в однородных 

историях. Учиться за морем можно было по-разному – каждый следующий ученик, прибывая 

в Китай, встречается там с большими трудностями, чем предыдущий. Строить храмы тоже 

приходится в разных условиях, заданных не столько замыслом монаха, сколько свойствами 

места: люди и божества, животные и растения по-разному откликаются на действия строителя.  

Вместе с тем «Кондзяку» содержит и подробные жизнеописания монахов, изложенные 

в пределах одного рассказа. Они образуют серию в конце свитка двенадцатого: к этому 

времени школы уже основаны, главные храмы построены, обряды учреждены, книги 

буддийского канона изучаются и уже являют в Японии не менее впечатляющие чудеса, чем в 

Индии и Китае (о чем говорилось в свитках четвертом и седьмом). Пришел черед укоренить в 

Японии обычаи буддийского отшельничества, и чтобы показать разные способы быть 

отшельником, как раз и построена эта серия (рассказы с 12–32 по 12–36). Она выделяется уже 

заголовками. Выше в большинстве случаев заголовок кратко описывал сюжет: «рассказ о том, 

как такой-то сделал/испытал то-то». Здесь же мы видим: «Рассказ об общинном главе Гэнсине 

из Ёкавы», «Рассказ о святом отшельнике Дзога из Тономинэ» и т.д., названы только имя и 

место подвижничества. Пятеро героев этой серии – монахи Гэнсин (942‒1017), Дзога (917–

1003), Сёку (ум. 1002 или 1007), Эйдзицу (рубеж X–XI вв., точные даты неизвестны) и Домё 

(974–1020) – все принадлежат к кругу почитателей «Лотосовой сутры», обо всех уже были 

рассказы в «Хоккэ гэнки». Разбор первого рассказа в сравнении с другими жизнеописаниями 

Гэнсина см.: [Трубникова, Горенко 2021]; рассказы о Дзога, Сёку и Домё в переводе А.Н. 

Мещерякова по версии «Хоккэ гэнки» см.: [Легенды 1984, 41–42, 46–50]. 

Перечислим эпизоды каждой из пяти биографий. 

Рассказ 12–32: происхождение Гэнсина из рода придворных жрецов Урабэ; моление 

матери о рождении сына и ее сон о монахе, дарящем ей драгоценный камень; рождение 

Гэнсина, решение мальчика принять монашество и его сон о монахе, выбирающем из 

множества зеркал одно мутное зеркало и вручающем его Гэнсину с повелением очистить; 

встреча с учителем в Ёкаве и успехи в учебе; успехи при дворе, получение высокой 

должности и уход в затвор; составление книг о том, что каждое существо способно стать 

буддой, и о том, как возродиться в Чистой земле, видения бодхисаттвы Каннон и бога 

Бисямона; предсмертное чтение «Лотосовой сутры», сон соседа-монаха о некоем чудесном 

собеседнике умирающего Гэнсина, сон еще одного человека о множестве лотосов вокруг 

Гэнсина; предсмертное наставление Гэнсина ученикам по трудным вопросам буддийского 

учения; беседа наедине с одним из собратьев, которому Гэнсин признаётся, что отверг 
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приглашение возродиться на небесах близ будущего будды Мироку и выбрал возрождение в 

Чистой земле будды Амиды; чудесные знамения после кончины Гэнсина. 

Рассказ 12–33. Происхождение Дзога из некой (неназванной) столичной семьи; 

чудесное спасение младенца, потерянного в дороге, и сон матери о богах-защитниках 

мальчика; раннее решение принять постриг и сон матери о том, что сыну предстоит стать 

отшельником; поступление в ученики (к тому же наставнику, который учил и Гэнсина), 

успехи в учебе; попытки пригласить Дзога ко двору, его отказ и притворное сумасшествие, 

общение с оскверненными нищими; уход в отшельники, истовое подвижничество, сон о 

китайских наставниках, подтверждающих, что Дзога на правильном пути; новое приглашение 

ко двору и новые безумные выходки; предсмертное наставление ученикам и прения с ними, 

сочинение стихов; день кончины, заранее известный отшельнику: он играет с учениками в 

шашки и исполняет «танец бабочки», желая избавиться от мыслей о делах, которые когда-то 

хотел попробовать, но за всю жизнь так и не попробовал; достойная кончина Дзога и чудесная 

весть о его возрождении в Чистой земле. 

Рассказ 12–34. Происхождение Сёку из столичного рода Татибана; безуспешные 

попытки матери (пережившей уже несколько неудачных родов) изгнать плод, рождение 

младенца с иголкой, зажатой в руке; странное поведение ребенка, его желание уйти в монахи; 

принятие монашества, уход в затвор, чтение «Лотосовой сутры», чудесные помощники, 

приносящие монаху еду; переселение в другое место затворничества, новые чудесные 

помощники, первые ученики, драка между служками-силачами (один драчун едва не погиб, 

другого монах гонит от себя, а ученикам объясняет, что это был посланец бога Бисямона); 

следующее переселение – на гору Сёся, чтение сутры для людей и диких зверей; попытка 

пригласить Сёку ко двору ради молений о выздоровлении занемогшего государя, сомнения и 

дорожные приключения государевых посланцев (один из них получает по дороге загадочное 

письмо с цитатой из сутры, не сулящей ему успеха), встреча посланцев с Сёку и его истовое 

покаяние в том, что ради государя ему придется нарушить отшельнические обеты, приезд из 

столицы вестника с сообщением, что государь видел некий сон и решил не приглашать к себе 

Сёку; прибытие к Сёку другого государя, уже отрекшегося, изготовление портрета Сёку и 

чудеса, связанные с этим портретом;  приход на гору Сёся монаха Гэнсина ради проведения 

обряда (по приглашению самого Сёку), поднесение Гэнсину даров и в их числе – иголки, 

беседа двух отшельников, в которой Сёку сообщает, что скоро умрет и хочет отдать собрату 

ту иголку, что была в его руке при рождении; достойная кончина Сёку и похвальное слово о 

нем Гэнсина (говорящего, что и ему самому встреча с таким человеком обещает благую 

посмертную участь). 
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Рассказ 12–35. Происхождение Эйдзицу из государева рода (неясно, по линии которого 

из принцев), ранний уход в монахи; отшельническая жизнь на горе Атаго, полная лишений, 

чтение «Лотосовой сутры», видение белого слона; приезд к отшельнику тяжелобольного 

Фудзивара-но Кинсуэ (957–1029, один из внуков государя Дайго, в дальнейшем Правый 

министр) и его исцеление чудесной силой сутры; поездка Эйдзицу ко двору для молений об 

исцелении государя, встреча по пути с больной женщиной, брошенной на улице, и отказ 

отшельника ехать дальше, заботы о пропитании несчастной и молитвы за нее, затем прибытие 

ко двору и исцеление правителя; отъезд Эйдзицу на остров Кюсю, где отшельник наживает 

богатство и навлекает на себя гнев наместника, а затем спасает супругу наместника от 

зловредного духа; достойная кончина Эйдзицу и похвала рассказчика его деяниям, в том 

числе умению читать «Лотосовую сутру» наизусть. 

Рассказ 12–36. Происхождение Домё из рода Фудзивара, учеба (у того же учителя, у 

кого учились Гэнсин и Дзога), прилежное чтение «Лотосовой сутры»; сновидение собрата по 

храму, видящего, как слушать чтение Домё собираются боги; спасение женщины, одержимой 

духом ее умершего мужа, и новое благое перерождение духа; путешествие Домё на гору Сёся 

к отшельнику Сёку, тот слушает, как Домё читает сутру, и плачет в умилении; миряне ценят 

Домё не только за прекрасное чтение сутры, но и за остроумие; после кончины Домё один из 

его друзей видит во сне, как Домё плывет на лодке по пруду, покрытому лотосами, с сутрой в 

руках и сообщает, что Чистой земли Амиды не достиг, ибо при жизни однажды присвоил 

храмовое имущество, но сила сутры поможет ему в скором времени возродиться на небе у 

Мироку (отметим, как этот эпизод отсылает к рассказу 12–32 и закольцовывает серию).  

Пример Будды в этих биографиях воспроизводится в повторяющихся мотивах: 

чудесное рождение, предвестия будущей судьбы, уход (из мирян в монахи и, что еще важнее, 

из монахов в отшельники), предсмертные наставления ученикам. Привязка к истории Японии 

здесь по большей части негативная: отшельники медлят или вовсе отказываются иметь дело с 

правителями, но внимание правителей к ним, разумеется, важно. На рубеже X–XI вв. на 

престоле сменили друг друга государи Энъю (годы правления – 969–984), Кадзан (984–986) и 

Итидзё (986–1011); «недужный государь» во всех рассказах – Энъю, Кадзан после отречения 

посещает Сёку и заказывает живописцу его портрет, а Итидзё назначает Гэнсина на высокую 

должность. Связь с историей школы Тэндай, где учились герои, также можно отнести к 

мирской составляющей их биографий: настоящее подвижничество начинается уже после 

выхода из школы. Отметим, что примерно так же будут построены жизнеописания Хонэна, 

Синрана, Догэна, основателей новых движений в японском буддизме конца XII – начала XIII 

в.: все они учились в школе Тэндай и все по разным причинам ее покинули. Описание опыта 
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подвижничества в рассказах о пяти отшельниках отчасти стереотипно. Все они прилежно 

читают «Лотосовую сутру» и всем являются чудеса, предсказанные в ней: божества приходят 

на помощь, злые духи и дикие звери смиряются и т.д. Но отчасти как раз на этом уровне пять 

жизнеописаний различаются сильнее всего. Гэнсин здесь – толкователь учения, Дзога – 

безумец, разрушающий обыденные представления о том, что приличествует монаху; Сёку – 

странник, бегущий от мира и догоняемый мирской славой; Эйдзицу – милосердный целитель, 

Домё – выдающийся чтец и остроумный собеседник. Пятерых отшельников условно можно 

подвести под категории, введенные у Хуэй-цзяо (толкователь, созерцатель, чудотворец, 

благотворитель, декламатор), порядок биографий в «Кондзяку» иной, чем был бы в книге по 

китайскому образцу, но и здесь это нисходящий порядок. В «Гэнко: сякусё» три из пяти 

биографий есть, но серии не образуют: в разделе «вдохновителей» Дзога – ДНБД 130b, Сёку – 

136b; в разделе «переживших чудо» Домё – 231b. В «Хоккэ гэнки» о пяти отшельниках 

говорится опять-таки в разных местах: Гэнсину посвящен рассказ 3–83, Дзога – 3–82, Сёку – 

2–45, Эйдзицу – 2–66, Домё – 3–86. Уже по этим номерам видно, что в сборнике преданий о 

чудесах «Лотосовой сутры» пятеро монахов ранжированы иначе, и между их историями стоят 

рассказы о ком-то еще. Об этом мы скажем ниже, а здесь сопоставим с пятью большими 

биографиями краткую историю монаха Римана.  

Озаглавлена она как «Рассказ о том, как Риману, хранителю сутры, явилась ее чудесная 

сила»; в свитке тринадцатом о явлении чудесной силы «Лотосовой сутры» говорится во всех 

рассказах. Предыдущие три таких же небольших биографии снова имеют заглавия, не 

отсылающие к сюжету: рассказы об отшельниках Кэндзицу (его по ночам сопровождал 

незримый служитель с фонарем, а после смерти кто-то опять-таки невидимый оплакивал его); 

отшельник из молельни Тада-ин (его прихожанин умирает и возвращается к жизни, принеся 

отшельнику весть из загробного мира: отшельнику нужно изжить в себе склонность ко гневу 

и еще усерднее чтить сутру); Доэй (в вещем сне видит плоды трудов всей своей жизни); Додзё 

(также видит во сне благие плоды своих трудов и то, как сам он, гневаясь на ближних, 

уничтожает эти плоды). Далее следует рассказ о Римане, построенный более сложно, а за ним 

– история монаха Сюнтё, который воровал, чтобы попасть в темницу и там читать сутру для 

узников (здесь вещие сны видит начальник тюрьмы и из них узнаёт, что имеет дело не со 

злонравным монахом, а с праведником). Риман в этом ряду выделяется тем, что его вещий сон 

о собаках, пожирающих его мертвое тело, не поддается однозначному толкованию: в нем нет 

прямого наставления, нет – в отличие от сновидений из предыдущих рассказов – заслуг 

монаха, явленных в образах прекрасных пагод, заполненных свитками сутры; не сказано, что 

собаки предостерегают от каких-то грехов. Скорее, перед нами здесь отсылка к одному из 
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часто повторяемых наставлений: после смерти тело станет добычей собак и стервятников, так 

что при жизни незачем его жалеть, а надо все силы отдать подвижничеству.  

Следование примеру Будды в рассказе не просто показано, но и заявлено как 

сознательное стремление героя: Риман хочет умереть в тот же день, когда из мира ушел 

Просветленный. Во сне монаху некий голос говорит, что собаки – это люди, когда-то 

слушавшие Будду; тем самым Риман получает подтверждение, что завязал с Буддой особую 

связь. Привязку к мирской традиции в этом рассказе дает имя учителя – это монах Нитидзо 

(905–985), сын знаменитого книжника и государственного деятеля Миёси-ни Киёюки 三善清

行 (847–919); прежде всего Нитидзо известен тем, что долгим подвижничеством приобрел 

способность странствовать по разным мирам, отправился искать, где после смерти возродился 

государь Дайго (годы правления 897–930), и нашел его в аду. Такое страшное воздаяние 

государь получил за то, что несправедливо вверг в опалу и погубил праведного сановника, 

книжника и поэта Сугавара-но Митидзанэ (845–903), ставшего после смерти гневным духом, 

а потом богом столичного святилища Китано, защитником всех несправедливо обвиненных, 

покровителем учащихся и ученых; см.: [Федянина 2014]. Также к мирской традиции отсылает 

эпизод с лекарством от похоти: Риману помогает не молитва, не чудо, а именно снадобье, 

причем под тем названием, под которым оно описано в медицинских трактатах; ожидаемым 

образом средство это служит как раз затем, чтобы еще больше отдалиться от мирской жизни.  

И наконец, одна из самых важных деталей в рассказе – это цитата из «Лотосовой 

сутры». Хотя сама сутра в «Кондзяку» упоминается часто, а в свитках двенадцатом, 

тринадцатом и четырнадцатом – постоянно, прямых цитат из нее не так уж много, по нашему 

подсчету – пятнадцать. В биографиях Дзога и Сёку цитаты были, оба раза ими поданы 

чудесные вести: «Дитя рождено из уст Будды, вот почему мы защищаем его» (TСД 9, № 262, 

6c, здесь и далее цитаты из сутры даны в переводе А.Н. Игнатовича по изданию [Лотосовая 

сутра 1998]); «Кто станет беспокоить проповедующих Дхарму, у того голова разделится на 

семь частей» (ТСД 9, № 262, 59b). В начале тринадцатого свитка, в рассказах 13–1 и 13–2, 

большая подборка цитат описывает чудеса, подобные чуду со взлетающими свитками: «Дети 

богов будут прислуживать ему» (ТСД 9, № 262, 39b) и др. А в рассказе о Римане цитата – это 

предсмертные слова самого героя: «Он блюдет заповеди, его назовут совершающим дхуту. Он 

сможет быстро обрести непревзойденный Путь Будды» (ТСД 9, № 262, 34b). Дхута (санскр.) 

здесь – подвижничество, отсечение привязанностей Похожие эпизоды есть в рассказах 13–14 

и 15–43, цитаты в них другие, но говорится в них тоже о судьбе почитателей сутры, в первом 

случае слова из сутры перед смертью произносит монах, во втором мирянин.  
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История монаха Римана в «Кондзяку» еще не выглядит жизнеописанием, она ближе к 

рассказу о чудесах, а биографией как таковой становится уже в «Гэнко: сякусё». Но сам по 

себе подобный сдвиг от одного жанра к другому можно проследить и на более раннем этапе: 

когда в «Кондшзяку» заимствуются рассказы из более ранних сборников преданий. 

«Собрание стародавних повестей» и «Записки о чудесах Лотосовой сутры» 

Сборник «Хоккэ гэнки» содержит 129 рассказов в жанре рэйгэнки, в «Кондзяку» из них 

включены 105, в основном – в свитки с двенадцатого по четырнадцатый, посвященные 

«Лотосовой сутре», но также в пятнадцатый, где речь идет о возрождении в Чистой земле, и 

шестнадцатый, где говорится о чудесах бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвары). «Хоккэ 

гэнки» следует образцу китайских сборников историй о чудесах сутры, и эти сборники в 

«Кондзяку» тоже выборочно задействованы, в основном в свитке седьмом. Китайские тексты, 

такие как «Предания о Цветке Закона, прославляемом повсюду» («Хунцань Фахуа-чжуань», 

ТСД 51, № 2067) и «Записи преданий о Цветке Закона» («Фахуа чжуаньцзи», TСД 51, № 

2068), распределяют рассказы по разновидностям подвижничества: о чтецах, переписчиках и 

т.д. [Dykstra 1977, 189]. «Хоккэ гэнки», однако, строится не по этому образцу, а аналогично 

японским сборникам преданий о:дзё:дэн, где рассказы классифицируются не по уровню 

достижений подвижника или роду его деятельности, а по статусу в общине. Вначале идут 

истории о тех, кого почитают как бодхисаттв, затем о монахах, монахинях, послушниках, 

мирянах, мирянках. Тем самым учитываются не те заслуги героев, о которых говорится в 

рассказах, а их прошлые достижения, позволившие родиться в такой-то семье в такую-то 

эпоху, принять монашество или остаться в миру. В «Хоккэ гэнки» в самом конце помещены 

рассказы о тех, кто прежними делами не заслужил человеческого тела: благая сила сутры 

спасает даже животных. Порядок рассказов в сборнике входит в противоречие с его темой и 

на этом контрасте еще яснее выявляется его основная мысль: сутра обращена ко всем, люди 

любого статуса могут быть и праведниками, и грешниками, и даже маловерами, могут 

преданно чтить сутру всю жизнь или лишь однажды обратиться к ней, но так или иначе в их 

жизни сбываются ее предсказания, ее могущество распространяется на всех, спасает от 

множества бед в нынешней жизни и обеспечивает благое посмертие. 

Как указывает Ёсико Дикстра [Ibid., 193–194], именно в «Хоккэ гэнки» отшельники, 

хидзири, появляются как люди особого статуса – путь отшельника начинает обсуждаться с 

большим вниманием, чем путь монаха вообще или путь монаха-книжника в храме, 

исполнителя обрядов при дворе и т.п. Хотя причины любых поступков коренятся в прежних 

жизнях, уход в отшельники, затворники или странники выглядит таким решением, которое 

человек принимает сам и за которое отвечает вплоть до смертного часа; вписать жизнь такого 
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человека в историю его школы или в историю государства невозможно принципиально – коль 

скоро он сам бежал от учителей и отказался искать внимания власть имущих. Похожий взгляд 

на отшельничество будет поддержан в «Кондзяку», а затем и в более поздних текстах, 

например, в «Сборнике рассказов о пробуждении сердца» («Хоссинсю:», около 1216 г.).  

В самой «Лотосовой сутре» есть список вопросов, могущий стать основой для 

жизнеописания подвижников. Слушатели Будды в сутре видят, как из-под земли являются 

незнакомые им бодхисаттвы, и спрашивают: «Кто проповедовал им Дхарму, || Учил, обращал 

и вел к совершенству? || За кем следуя, впервые пробудили они в себе || Мысли о 

просветлении? || Какое учение Будды они восхваляют? || Какие сутры они хранят? || Каким 

Путем Будды следуют?». Будда дважды, в прозе и в стихах, отвечает на все эти вопросы: я им 

проповедовал, я учил и обращал их… и т.д. (ТСД 9, № 262, 40c, 41b, 42a). В традиции 

почитания «Лотосовой сутры» следование за Буддой в большей мере предполагает не 

подражание примеру самого Будды, а исполнение сказанного в сутре, в том числе и этих слов. 

Нужно так прожить жизнь, чтобы в итоге жизнеописание гласило: этот человек воспринял 

проповедь Будды, учился у него, пробудился, следуя за ним, читал и переписывал сутру, 

хранил ее наставления вплоть до смертного часа. В конечном счете это значит не иметь 

биографии, отличной от биографий других подвижников той же сутры; различаться могут 

лишь «уловки», те житейские обстоятельства, которые привели человека на путь отшельника 

и дали ему случай обратить к сутре другие живые существа. Похожее единообразие мы видим 

и в сборниках о:дзё:дэн – рассказы почти одинаковы, различаются только обстоятельства 

кончины и знамения, подтверждающие возрождение умершего в Чистой земле. 

Как же поступают составители «Кондзяку» с материалом сборников рэйгэнки и 

о:дзё:дэн? Принцип отбора рассказов не всегда ясен, прежде всего потому, что мы не знаем, 

какие версии более ранних текстов они использовали (если это были более краткие изводы по 

сравнению с нынешними, не исключено, что их в «Кондзяку» включили целиком). Но порядок 

рассказов изменен, статус героя в общине не важен. Можно сказать, что в «Кондзяку» истории 

подобраны по тематическому сходству: о знаменитых отшельниках (конец двенадцатого 

свитка), о чудотворцах (начало тринадцатого свитка), о спасении от бед в этой жизни (его же 

середина), о спасении от дурного посмертия (конец тринадцатого свитка и начало 

четырнадцатого), о трудностях при чтении сутры (середина четырнадцатого свитка). Такие 

цепочки более или менее однородных рассказов позволяют выделить различия между героями 

при сходстве обстоятельств и обозначить в историях чудес биографические черты 

почитателей сутры. 
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В японском буддизме нет точного аналога канонизации, какой-либо процедуры 

причисления к «достойным монахам», единой для всех школ и направлений. По каким 

причинам монаха величают «бодхисаттвой», «досточтимым», «святым» и др., в каждой из 

традиций и в каждую из эпох решается по-разному. Однако прослеженное нами в 

биографических рассказах о монахах движение от записи о чуде к истории чудотворца и к 

жизнеописанию наставника, чьи заслуги подтверждены чудесами, видимо, хотя бы отчасти 

соответствует тому, как складывалось почитание знаменитых монахов в общинной практике. 

Здесь, на наш взгляд, открывается возможность для достаточно обоснованного сравнения 

буддийских жизнеописаний с житиями чтимых подвижников в других религиозных 

традициях: прослеженная структура биографий и этапы заполнения ее ячеек могут быть 

найдены в текстах сходных жанров, составленных на других языках и на принципиально иной 

канонической основе. Существует несколько вариантов признания заслуг монаха со стороны 

мирских властей Японии: присвоение почетных званий, посмертных имен и др., и к 

обоснованию такого рода решений жизнеописания монахов также имеют отношение. Но для 

разработки этой темы тоже следовало бы привлечь источники других жанров, оставшихся за 

рамками нашего исследования. 
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