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Рассказы в этом свитке повествуют об удивительной силе людей. Сила может быть 

разной: от рассказов о замечательной предусмотрительности составитель переходит к 

рассказам об удивительной физической мощи. Первые двенадцать рассказов не 

сохранились или, возможно, пропущены с расчетом на то,, что текст будет дополняться 

[Kelsey 1975, 126]. Есть также гипотеза, что на самом деле 23-ий свиток составлял единое 

целое с 25-ым, «воинским» свитком [Кондзяку 1994–1999, 554–555]. 

В рассказе 23–13 повествуется о том, что за преступление следует наказание от 

государя: герои первой половины рассказа, знаменитые воины, скорее являют собой 

пример непредусмотрительности, которая, вкупе с их же выдающимися качествами, 

повлекла за собою смерть множества людей и изгнание обоих полководцев. Аналогичная 

ситуация описана в рассказе 25–3, однако там поссорившиеся военачальники в итоге 

помирились. В рассказе 23–13 к истории о вражде добавлено сообщение о расследовании 

другого преступления – убийства – и о последовавшем наказании. Военная сила здесь 

уравновешивается силой правосудия. И воины словно встраиваются в общество, 

работающее по государевым законам, становятся частью мира, где их поступки можно 

взвесить и оценить в соответствии с нормами права, как и деяния всех остальных людей. 

Герой рассказа 23–14 являет собой пример замечательной предусмотрительности. 

В рассказе 23–15 демонстрируется способность героя обращать обстоятельства в свою 

пользу. Размышляя о соотнесении самого повествования и ремарок составителя (или 

составителей), исследующий эту проблему на материале 22-го и 23-го свитков Ли Сиджун 

о рассказе 23–14 пишет, что его темой можно было бы считать талант воина в подготовке 

к чрезвычайным ситуациям [Ли 1995, 79–80]. По логике Ли Сиджуна, взаимосвязь между 

первыми сохранившимися рассказами свитка обеспечивается определением воинов как 

«людей силы». В эту схему укладывается и рассказ 23–13. Ли Сиджун опирается на 

оценки важнейших предшественников в исследовании «Кондзяку» в определении общей 

темы 23-го свитка как свитка о силе. Однако, как нам кажется, в этой гипотезе акцент 

прежде всего был сделан на силу физическую, отчего некоторые рассказы кажутся 

выбивающимися из общей темы, а только «силой» важнейшие мотивы в этих историях не 

исчерпываются, и тогда для того, чтобы привести основной текст рассказа в согласие с 

общей темой свитка, могут использоваться обобщающие слова рассказчика, что является 

одной из функций этих вставок в «Кондзяку», которые подчас соотносятся с основным 

повествованием довольно неожиданным образом. Мы считаем, что свиток посвящен не 

столько именно физической силе, сколько выдающимся способностям разного рода.  

В рассказе 23–16 развивается тема хитрости. Мальчик-слуга здесь обозначен 

словом касикоки, «мудрый». В «Кондзяку» это часто та самая мудрость, которая граничит 

с хитростью, ср. рассказ 25–5; господин характеризуется как «сильный человек с 

отважным сердцем». По Ли Сиджуну, здесь выводы автора помогают согласовать 

повествование с темой свитка [Там же, 81–82]. Исключительными качествами в этом 

рассказе обладают оба: и невозмутимый господин, и слуга, сумевший выручить господина 

из беды. Однако для успеха было нужно, чтобы эти двое хорошо понимали друг друга (то 

же можно сказать о герое рассказа 23–14 и воинах его отряда) и в должной степени 

доверяли друг другу. Теме отношений между господином и подчиненным, умения 

господина правильно распорядиться талантами его людей в сборниках поучительных 

рассказов и в дальнейшем будет уделяться особое внимание. 

Свиток продолжается серией рассказов про необыкновенную физическую силу. 

Два из них, 23–17 и 23–18, взяты из «Нихон рё:ики» («Японских легенд о чудесах»). В 

рассказе 23–17 описана битва между двумя женщинами с необычайной силой, причем обе 

героини имеют непростое происхождение: среди предков разбойницы были не только 

люди, но и лисы, а ее соперница – внучка монаха, который, согласно «Нихон рё:ики» (3–1), 



был был рожден от бога грома; в рассказе 23–18 действует она же. Источником силы 

обеих женщин, таким образом, служит наследие предков, связанных со 

сверхъестественными существами. Однако и в «Нихон рё:ики», и в «Кондзяку» подобное 

наследие рассматривается как способ осуществления закона воздаяния. 

Рассказы 23–19 и 23–20 повествуют о монахах, не только преуспевших в учении, 

но и обладавших неординарной физической силой. С помощью этой силы можно 

преподать урок людям, живущим неправильно. В некотором роде сила монахов здесь 

оказывается средством, через которое реализуется «прижизненное воздаяние». В рассказе 

23–21 в центре повествования снова удивительная сила: на этот раз в стычке между 

школярами и борцами сумо последних неожиданно посрамляет школяр. 

Два следующих рассказа рисуют картины противоборства выдающихся сумоистов 

и животных. В первом силач победил гигантского змея; во втором другой борец сражался 

с чудовищем вани и выжил не только из-за физической силы, но и благодаря знанию 

повадок рыбы, и способности просчитать свои действия не поддаваясь панике. В рассказе 

23–24, продолжающем линию повествований о сумоистах, вновь появляется тема сильной 

женщины и сочетается с сюжетом наказания неудачливого преступника. 

Два последних рассказа свитка посвящены соревнованиям. В первом случае дело 

кончается плохо: борются два сумоиста, герои рассказов про школяров (23–12) и про 

битву со змеей (23–22); здесь необыкновенная физическая сила героев становится злом, а 

не благом. Но повествователь не осуждает состязаний как таковых: напротив, он 

указывает, что запрещать соревнования по религиозным поводам – не самое разумное 

решение. В связке со следующем рассказом, скорее, кажется, что смысл в другом: люди 

должны знать меру. Со стороны вышестоящих было глупо заставлять борцов сражаться, и 

это привело к гибели одного из них; здесь снова звучит мотив разумного отношения к 

подчиненным и их талантам.  

В последнем рассказе свитка поражение (в данном случае не в сумо, а в скачках) 

оборачивается для героя скорее благом: люди сочли преднамеренный проигрыш героя 

своего рода благородным поступком. Но даже если представить, что такое мнение было 

необоснованным, герой вел себя достаточно выдержанно и достойно, то есть проявил 

«внутреннюю силу». Если считать, что 23-ий и 25-ый свитки некогда были одним, то 

мотив верховой езды, возможно, связывал рассказы о силачах с рассказами о воинах, где 

искусство верховой езды также обсуждается. В нынешней структуре сборника рассказ 23–

26 намечает переход к теме 24-го свитка – теме искусства, мастерства; в более поздних 

сборниках сэцува рассказы о наездниках будут выделяться как одна из разновидностей 

историй о мастерах своего дела. 

Герои 23-го свитка – люди «удивительные», они могут обладать выдающимися 

талантами того или иного рода, даже физической силой, превышающей нормальные 

человеческие возможности, однако в целом это не является чем-то неестественным. Герои 

именно таковы прежде всего потому, что заслужили свою силу – какого бы рода она ни 

была – своими деяниями в прежних рождениях. Это лишь одно из проявлений закона 

воздаяния. В 22-ом свитке, посвященном роду Фудзивара, можно видеть, как этот закон 

реализуется в судьбе рода, достигшего необыкновенного могущества. В 24-м свитке будет 

продолжена тема человеческих талантов, а свиток 25-ый посвящен рассказам о 

способностях и умениях воинов. Так с помощью разных примеров демонстрируются 

универсальные принципы, по которым устроен мир. 

Kelsey, W. Michael (1975) “Konjaku Monogatari-shū. Toward an Understanding of Its Literary 

Qualities”, Monumenta Nipponica, Vol. 30, No. 2, pp. 121–150. 

Ли Сиджун. Кондзяку моногатари-сю: маки нидзю:ни, маки нидзю:сан-но ко:сацу. Хё:го-

ни араварэта хэнсядзо-о мотомэтэ // То:кё: дайгаку хикаку бунгаку то бунка кэнкю:кай ронсю:. 

1995. № 11. С. 71–89. 

  



Рассказы с 23–1 по 23–12 не сохранились или не были составлены. 

 

23–13. Рассказ о том, как Тайра-но Корэхиру и Тайра-но 

Мунэёри осудили за то, что они учинили битву 

巻 23 第 13 話 平維衡同致頼合戦蒙咎語 第十三 

В стародавние времена, в правление прежнего государя Итидзё, 
жил воин по имени Тайра-но Корэхира, прежний наместник края 

Симоцукэ. Был он внуком воина по имени Садамори, наместника края 
Митиноку. А еще жил тогда воин по имени Тайра-но Мунэёри. Они были 

соперниками на пути воинов, и нашлись люди, которые передавали их 
дурные отзывы друг о друге. Так они стали врагами. 

Когда они оба оказались в краю И[сэ], Мунэёри двинул войска, 
чтобы напасть на Корэхиру, и в этой битве оба потеряли убитыми 

множество детей, родичей, их людей и домочадцев. Но победителя всё 

не было, и Корэхиру вызвали на стрельбище Левой дворцовой стражи, а 
Мунэёри – на стрельбище Правой дворцовой стражи, и когда их 

допросили, оба полностью признали свою вину. Чтобы разобраться с 
обвинением, обратились к знатоку законов, и тот сказал: преступление 

Мунэёри, который нападал, более тяжкое, его следует немедленно 
изгнать в дальние земли. Преступление Корэхиры, который принял бой, 

легче, его нужно выслать на один год. Тогда был выпущен государев 
указ, и Мунэёри изгнали в далёкий край Оки. А Корэхиру выслали в край 

Авадзи. 
После этого человек по имени Фудзивара-но Мунэтада по дороге в 

край Мино застрелил сына прежнего наместника края Сагами, Татибана-
но Сукэмасы, и его людей. Отец, Сукэмаса, подал жалобу государю, и 

выпустили указ, которым начальника Сыскного ведомства Фудзивара-но 
Тадатику и военачальника Правой дворцовой стражи Агата Инукаи-но 

Тамэмасу отправили в тот край, чтобы они это дело расследовали. На 

допросе Мунэтада признал свою вину в содеянном, и когда разбирали 
обвинение, последовали указаниям знатока законов и изгнали Мунэтаду 

в дальний край Садо. 
И в древности, и ныне в случае подобных преступлений государи 

непременно так поступают с виновными, – так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неизвестен, похожие рассказы есть в «Сё:ю:ки» и др. 

Тайра-но Корэхира 平維衡 (X–XI вв.?) упомянут в «Дзиккинсё:» (3–11) как один из 

величайших воинов своего времени. Рассказ о том, как он принял монашество, есть в 

«Кодзидан» (4–11). Тайра-но Садамори 平貞盛 (X в.), сын Куника, участвовал в войне 

против Тайра-но Масакадо. который убил его отца (см. рассказ 25–1 и «Сё:монки»). 

Садамори упоминается также в рассказах 19–32, 19–35, 25–5. Тайра-но Мунэёри平致頼 

(ум. 1011). появляется в «Дзиккинсё:» (3–11) и в «Кодзидан» (4‒14) там Фудзивара-но 

Ясумаса, сам знаменитый воин, узнает в пожилом Мунэёри умелого воина – по манере 

держаться в седле. «Знаток законов» – 明法, мё:бо:, полностью   мё:бо: хакасэ, 明法博士. 

Фудзивара-но Мунэтада 藤原致忠, Татибана-но Сукэмаса 橘輔政, Фудзивара-но 

Тадатика 藤原忠親 и Агата Инукаи-но Тамэмаса 県犬養為政  в других рассказах 

«Кондзяку» не появляются; даты их жизни неизвестны. 

 

 



 

 

23–14. Рассказ о том, как глава Левой дворцовой стражи 
Тайра-но Мунэцунэ провожал общинного старейшину Мёсона 

巻 23 第 14 話 左衛門尉平致経導明尊僧正語 第十四 

В стародавние времена, когда господин Удзи был на вершине 
могущества, общинный старейшина Мёсон из храма Миидэра должен был 

проводить ночной обряд, а масла, чтобы зажечь светильники, не 
привезли. 

Подождали немного, и господин, не зная, кого бы отправить по 

некому делу, вдруг отправил этого старейшину, а вернуться ему надо 
было в ту же ночь. Из конюшни вывели для него лошадь надежную, не 

пугливую и неторопливую, а господин спросил у своих служилых: кто 
будет сопровождать Мёсона? А в то время был там глава Левой 

дворцовой стражи Тайра-но Мунэцунэ, он и ответил: я, Мунэцунэ, пойду! 
Хорошо! – решил господин. А старейшина этот был еще тогда общинным 

главой, и господин распорядился: 
– Общинный глава нынче ночью едет в Миидэра, потом сразу же 

вернется, и ехать обратно ему придется уже затемно, так что пусть 
сопровождение будет надежным! 

Мунэцунэ всегда держал лук и колчан в караульне, обувался в 
соломенные сандалии, которые прятал под циновками-татами, а слугой 

при нем был лишь один жалкий мужичонка. Потому люди, видевшие его, 
думали: что за слабый, негодный человек! А Мунэцунэ, получив приказ, 

подвязал штаны-хакама снизу тесемками, заправил их концы за пояс-

оби, достал сандалии, обулся, закинул колчан на спину, вышел и ждал 
снаружи, придерживая лошадь. 

Вышел общинный глава и спросил: 
– Ты кто? 

– Мунэцунэ, – ответил тот. 
– Мы направляемся в Миидэра, а ты стоишь тут так, будто собрался 

идти пешком! У тебя лошади нет? 
– Я и пешком вряд ли отстану. Извольте же скорее отправиться, – 

ответил Мунэцунэ. 
Общинный глава думает: странные дела! Велел зажечь факел и 

тронулся в путь. Проехал семь или восемь тё: [770–880 м], и тут 
путникам навстречу вышли, подобно чёрным теням, люди в тёмной 

одежде, вооруженные луками и стрелами. Общинный глава испугался, 
увидев их, а эти люди, завидев Мунэцунэ, преклонили колени. Ваша 

лошадь здесь, господин! – сказали они и подвели коня, а какой масти, в 

темноте не разглядеть. Люди принесли обувь, подходящую для верховой 
езды, Мунэцунэ надел ее поверх соломенных сандалий и сел в седло. 

Два всадника с колчанами за спиной теперь сопровождали их, и 
общинному главе стало спокойнее. Так проехали еще два тё:, и тогда 

откуда-то сбоку появились, как черные тени, ещё два человека с луками 
и стрелами. Мунэцунэ и в этот раз ничего им не сказал, а они вскочили 

на коней и присоединились к отряду. И это его люди, – понял общинный 
глава. – Что за необыкновенный человек! Проехали они еще два тё:, и 

снова точно так же появились два воина и присоединились к отряду. 



Мунэцунэ и тогда ничего не сказал. И так снова и снова, каждые тё: или 

два к отряду по двое, ни говоря ни слова, присоединялись новые люди, 

и когда они добрались до берега реки Камо, стало их уже два или три 
десятка. Общинный глава, глядя на это, думал: что за необыкновенный 

человек! Так они и прибыли в Миидэра. 
Передав указания господина, общинный глава [двинулся в 

обратный путь], всё еще ночью. Со всех сторон его окружали люди 
Мунэцунэ, потому монах ехал спокойно, и до реки Камо никто их отряд 

не покидал. 
Когда же они въехали в столицу, хотя Мунэцунэ по-прежнему ни 

слова своим воинам не сказал, те по два человека стали отставать от 
отряда – в тех же местах, где появились раньше. И когда до имения 

господина оставалось не больше тё:, с путниками уже были только те 
два человека, что появились первыми.  

На том месте, где прежде он сел на лошадь, Мунэцунэ спешился, 
снял обувь для верховой езды, и стал таким же, каким выходил из 

усадьбы. Когда он ушёл, двое его людей подобрали брошенную обувь, 

взяли коня под уздцы и скрылись из виду. После этого, сопровождаемый 
только одним жалким слугой, обутый в соломенные сандалии, Мунэцунэ 

прошёл в ворота усадьбы. 
Общинный глава, видя этих лошадей и людей, все удивлялся тому, 

насколько же они хорошо обучены и верны своему господину, раз могут 
появляться подобным образом. Нужно сейчас же рассказать об этом 

господину! – решил он. И явился к Ёримити, тот ещё не спал. Закончив с 
докладом по делу господина, общинный глава сказал: 

– Мунэцунэ – необыкновенный человек! – и рассказал обо всем, 
что было, ничего не упуская. – Он потрясающий человек, раз за ним 

следуют такие люди! 
Монах думал, что господин, послушав об этом, начнет 

выспрашивать подробности, но господин, что бы он ни думал, ни о чем 
спрашивать не стал, так что общинный глава так это и оставил. 

Этот Мунэцунэ был сыном воина по имени Тайра-но Мунэёри. Он 

обладал отважным сердцем и не был похож на прочих людей. Например, 
он стрелял длинными стрелами, за что люди в свете так и прозывали 

его: «Глава Левой дворцовой стражи с Длинными стрелами», – так 
передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. 

Господин Удзи – канцлер Фудзивара-но Ёримити 藤原頼通 (992–1074). 

Мё:сон 明尊 (971–1063) происходил из рода Оно (小野), Оно-но Митикадзэ 小野道

風 (он же То:фу:, 894–967), знаменитый каллиграф, был его дедом. В рассказе Мё:сон 

вначале назван по должности 僧正 , со:дзё: (общинный старейшина), высшей в его 

монашеской карьере, а затем по предыдущей должности 僧都, со:дзу (общинный глава). 

Тайра-но Мунэцунэ 平致経 (X в.?) – сын Тайра-но Мунэёри (см. рассказ 23–13), 

должность Мунэцунэ – 左衛門尉, саэмон-но дзё:. 

Штаны хакама подвязываются тесёмками, чтобы человек мог свободно двигаться.  

 

 



23–15. Рассказ о том, как Татибана-но Норимицу, прежний 

правитель края Митиноку, совершил убийство 

巻 23 第 15 話 陸奥前司橘則光切殺人語 第(十五) 

В стародавние времена жил человек по имени Татибана-но 
Норимицу, прежний правитель края Митиноку. Он происходил не из 

воинской семьи, но сердцем был весьма отважен, мыслил мудро и телом 
был тоже силён необычайно. Он был хорош собою и в свете о нём 

думали хорошо ‒ никому он не уступал. 
Когда он был еще молод ‒ при государе Итидзё-ин, ‒ Норимицу 

служил в Архиве и во дворцовой страже. Он тайком ускользал из 

караульни во дворце и встречался с женщиной, и вот однажды глубокой 
ночью лишь с длинным мечом в руке он крался наружу в сопровождении 

юного слуги. Вышел из дворцовых ворот, направился к югу по улице 
Оомия, и тут ему показалось, будто у высокой ограды стоит множество 

людей. Норимицу очень испугался, но прошел мимо, а луна девятого дня 
восьмого месяца клонилась к краю западных гор, и людей, стоявших в 

тени западной ограды, хорошо разглядеть было нельзя. И тут оттуда 
донесся голос: 

– Эй ты, прохожий, а ну, стой сейчас же! Здесь изволят пребывать 
важные господа. Ты дальше не пройдешь! 

Вот оно что! – подумал Норимицу, но и [?] повернуть назад было 
неудобно, так что он быстро пошел дальше.  

‒ Да стой же! – крикнул кто-то и побежал на него. 
Норимицу пригнулся и смотрит: лука не видно, только отблеск 

длинного меча. Архивный чиновник подумал с облегчением: лука нет! И 

побежал, пригнувшись, а супостат погнался за ним. Норимицу думает: он 
мне так голову срубит! И вдруг прянул в сторону, а преследователь 

пронесся дальше, вовремя остановиться не сумел, и, обогнав Норимицу, 
оказался перед ним. Тот выхватил меч и срубил ему голову – злодей 

повалился наземь. 
Хорошо ударил! – подумал Норимицу. 

– Вот он каков! ‒ воскликнул кто-то, подбегая. Так что меч убрать 
не получалось, Норимицу сунул его подмышку и побежал.  

– Ты посмотри, каков подлец! – сказал ещё один преследователь, и 
этот, казалось, бежал быстрее первого, а потому Норимицу подумал: на 

сей раз так не получится! Мгновенно присел, преграждая путь своим 
телом, ‒ и быстро бежавший преследователь споткнулся о него и упал, а 

Норимицу извернулся, вскочил и отрубил ему голову, пока злодей не 
успел подняться. 

Кажется, и теперь получилось! – подумал Норимицу, но тут ещё 

кто-то воскликнул: 
– Каков подлец! Теперь пощады не жди! 

И когда он быстро побежал на Норимицу, тот подумал: теперь-то 
мне точно конец! Будды, боги, помогите! Перехватил меч, будто копьё, 

резко развернулся к бегущему супостату, и тот с разбегу напоролся на 
клинок животом. У него тоже был меч, он собирался было ударить, но 

был слишком близко, и даже одежду Норимицу не порезал, а тот, лицом 
к лицу с противником, свой клинок держал, будто копьё, и пронзил им 

преследователя насквозь. Когда Норимицу потянул за рукоять, враг 



повалился навзничь, и Норимицу, вытащив свой меч из его тела, отрубил 

ему руку с мечом по самое плечо. 

И побежал прочь, прислушиваясь, не идёт ли ещё кто, но не было 
слышно ни звука. Тогда он вернулся, прошёл в Средние дворцовые 

ворота и встал, прижавшись к столбу. Пока он там ждал, гадая, что с его 
юным слугой, мальчик шёл по улице Оомия в сторону дворца, заливаясь 

слезами. Когда Норимицу его позвал, слуга прибежал. Норимицу послал 
его в караульню, велел принести сменную одежду. Верхнее платье его и 

штаны запятнались кровью, и Норимицу велел мальчику держать всё в 
строжайшей тайне, никому не говорить ни слова. Меч, по рукоять в 

крови, велел хорошенько оттереть, а сам сменил верхнее платье и 
штаны и как ни в чем не бывало вернулся в караульню и лег спать. 

Всю ночь он тревожился: а ну как узнают, что это я убил? А когда 
рассвело, поднялся большой шум: возле дворцовых врат Оомия-оои 

зарубили трёх рослых мужчин! Какое потрясающее владение мечом! 
Сначала подумали, что эти люди сами перебили друг друга, но когда 

присмотрелись, стало ясно, что все раны нанесены одним и тем же 

клинком. Вражда? Наверное, все-таки грабители! Вот что болтали, и 
придворные все решили поехать посмотреть, и Норимицу тоже позвали: 

едем! А он и хотел бы не ходить, но если б не пошел – выглядело бы 
подозрительно, так что он нехотя отправился со всеми. 

Все набились в один возок, прибыли на место и видят: всё 
оставлено, как было. И стоит мужчина лет тридцати с густой бородой, в 

шароварах без узора и застиранном охотничьем платье, жёлтые нити в 
его одеянии изрядно выцвели, за поясом – длинный меч в ножнах из 

шкуры дикого кабана мехом внутрь, а ноги в сапогах из оленьей кожи. 
Он почёсывает бок и рассказывает, указывая пальцем то на одного 

убитого, то на другого. Это кто такой? – подумал Норимицу, и тут слуга 
одного из придворных, шедший рядом с возком, сказал: 

– Это враг тех людей, это он их зарубил. 
Норимицу очень рад был слышать такое, а придворные из возка 

тем временем велели слуге подозвать того человека: хотим, мол, 

расспросить о подробностях. 
Смотрят: щеки у него надутые, подбородок вздёрнутый, 

переносица приплюснутая, а волосы рыжие. Глаза воспалённые, будто 
налитые кровью. Он преклонил колени, но руку держит на рукояти меча. 

Когда его спросили, что произошло, он сказал: 
– Около полуночи я закончил с делами, проходил здесь, и три 

человека со словами «Стой, не пройдёшь!» понеслись ко мне. Я решил: 
похоже, грабители! Мы схлестнулись, и я их уложил, а нынче утром 

смотрю – а ведь это люди, которые многие годы искали случая со мной 
разделаться! Так что, выходит, дрался я со своими врагами. Вот и хочу 

забрать их головы. 
И поднялся. Он рассказывал, указывая пальцами, то склоняя 

голову, то задирая вверх, и чем больше господа подбадривали его, 
расспрашивая ещё и ещё, тем больше он горячился. 

Норимицу тем временем посмеивался про себя, но думал: раз этот 

парень выдаёт себя за убийцу, рад буду ему уступить! И вздохнул с 
облегчением. Передают, будто уже стариком он рассказывал детям:  



– До того я боялся, не раскроется ли правда, не будет ли шуму, но 

никто ничего не узнал, и когда появился человек, взявший дело на себя 

вместо меня, я ему уступил. 
Этот Норимицу был сыном человека по имени [?]. Он был отцом 

нашего современника Суэмити, прежнего правителя края Суруга. Так 
передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. Рассказ есть в «Удзи сю:и» (132) и в «Го:дансё:», 

похожий эпизод есть в «Гонки». 

Годы жизни Татибана-но Норимицу 橘則光 (X–XI вв.) неизвестны, он был первым 

мужем Сэй Сёнагон. Отца Норимицу звали Тосимаса 橘敏政. Род  Татибана славился 

ученостью, а не воинскими подвигами, стихи Норимицу входят в «Кинъё:сю:» и другие 

антологии. Из сыновей Норимицу больше известен не Суэмити 橘季通 (ум. 1060), чьей 

матерью была дочь Татибана-но Юкихиры 橘行平, а Норинага 橘則長 (982–1034), сын 

Сэй Сёнагон, поэт.  

Рыжий цвет волос незнакомца может означать, что это – посланец будд или богов 

(ср. рассказы 12–34, 14–43), но можно принять его и за воина откуда-то из дальних краёв, 

вызванного на службу в столицу. 

 
 

23–16. Рассказ о том, как прежний правитель Суруга 

Татибана-но Суэмити сумел сбежать 

巻 23 第 16 話 駿河前司橘季通構逃語 第(十六) 

В стародавние времена жил человек по имени Татибана-но Суэмити, 
прежний правитель края Суруга. Когда он был еще молод, ему 

рассказали об одной даме из знатного дома, куда Суэмити был не вхож, 
и он тайком стал её посещать. А служилые этого дома, юнцы шестого 

ранга, собрались и решили: кто-то не из людей нашего господина перед 
рассветом выходит из палат госпожи, не нравится нам это! Как заявится, 

окружим его, схватим да проучим! Суэмити об этом не подозревал, 
пришёл, как и прежде, в сопровождении одного лишь мальчика-слуги и 

прокрался к госпоже. Мальчику он велел прийти на рассвете и отослал 

его домой. 
А те люди, что намеревались проучить Суэмити, наблюдали и 

передали друг другу: явился! И заперли все ворота. Припрятав ключи, 
служилые вооружились палками и стали сторожить у пролома в ограде 

усадьбы. Девочка, служанка госпожи, всё это заметила и доложила 
хозяйке, а та, испугавшись, передала Суэмити. Лежавший у неё Суэмити, 

услыхав такое, встал, оделся, думает: дело плохо! Дама сказала, что 
пойдёт в покои господина и спросит там, пошла, но в ответ на свой 

вопрос услышала: 
– Служилые задумали это единодушно, а сам господин ничего не 

знает. 
Дама ничего поделать больше не могла и вернулась в свои покои в 

слезах. Как нелепо получилось! – подумал Суэмити. – Позора не 
оберешься! Но пути к бегству не было, и он отправил наружу девочку-

служанку дамы, велел ей посмотреть, нет ли какой-нибудь лазейки, 

чтобы выйти. Но во всех подходящих местах стояли служилые по 



четыре-пять человек, шаровары они подтянули повыше, подпоясались 

потуже, в руках держали длинные мечи и палки.  

Когда девочка вернулась и рассказала об этом, Суэмити безмерно 
опечалился. Этот Суэмити был сообразителен, хитроумен и удивительно 

силён, он думал: что я могу сейчас поделать? Подобного следовало 
ожидать. Если до рассвета меня застанут тут – я погибну в схватке с 

теми, кто явится за мной. Но если дождаться рассвета, они поймут, кто я 
таков на самом деле. Тогда уж я позову на подмогу своих слуг, так и 

выберусь! Но ещё он подумал: мой мальчишка, ничего не зная, придёт 
сюда на заре, будет стучаться в ворота, и когда поймут, что это мой 

слуга, его схватят и свяжут. Суэмити решил: так не годится. Он послал 
наружу девочку-служанку, чтобы она следила, не пришёл ли его слуга, 

но служилые её грубо обругали, и девочка вернулась в слезах и 
свернулась клубком на полу. 

Между тем начало светать. Появился слуга Суэмити, хотел как-
нибудь пробраться в имение, но служилые его заметили и спросили: чей 

слуга? Суэмити, слыша это, подумал: сейчас ответит неудачно! Но 

мальчишка представился так: 
– Я служка монаха, чтеца сутр. 

– Тогда ладно, – и его пропустили. 
Хитроумно парень ответил! Только бы, подойдя к покоям, он не 

позвал по имени служанку, как обычно! – думал теперь Суэмити, а 
мальчик между тем прошел мимо покоев дамы, и Суэмити отметил про 

себя: этот мальчишка всё понял. И раз понял – какой сообразительный 
парень! Значит, он что-нибудь придумает! 

Итак, слуга понял суть дела, и пока хозяин его так размышлял, с 
улицы раздался девичий крик: 

– Грабят! Убивают! 
Услышав этот голос, служилые, сторожившие у ограды, решили: 

схватим! Невеликое дело! ‒ и все побежали ловить грабителей. Не 
открывая ворот, они выбежали через пролом в ограде с криками:  

– Куда они побежали? 

Суэмити понял, что это всё устроил его слуга, высунулся наружу, 
смотрит – а за воротами, раз уж они заперты, совсем не следят, все 

столпились у пролома и переговариваются. Суэмити подбежал к воротам, 
стал дёргать засов – и выдернул. 

Он выбежал через ворота, потом свернул на перекрестке, тут к 
нему присоединился слуга, и вместе они пробежали еще один или два 

тё: [220 м], а потом пошли, как ни в чем не бывало. Суэмити спросил: 
– Как ты это сделал? 

Мальчик рассказал: 
– Я увидел, что ворота, против обыкновения, заперты, а у пролома 

в ограде путь преграждают служилые и этак строго спрашивают. Так что 
я подумал: подозрительно! И представился им служкой монаха, 

читающего сутры, и меня впустили. Когда я подал голос, чтобы вы меня 
слышали, я вышел обратно, а там на улице одна из служанок того дома 

присела по нужде – и вот её я схватил за волосы, повалил, стал срывать 

с нее одежду. Она закричала, на крик выбежали служилые, тут я 



подумал: сейчас, наверно, господин уже выбрался! ‒ бросил девчонку и 

направился к вам, чтобы вас встретить. 

Вдвоём они вернулись домой. Этот парень, хоть и слуга, но такой 
хитроумный, был замечательным человеком! 

А Суэмити был сыном прежнего правителя Митиноку, Норимицу 
Асона. Он тоже был человеком сильным и с отважным сердцем, потому и 

смог в этот раз убежать, ‒ так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неизвестен. Рассказ есть в «Удзи сю:и» (27). 

Татибана-но Суэмити 橘季通 уже упоминался в рассказе 23–15 как сын Норимицу. 

 

 

23–17. Рассказ о том, как женщина из края Овари одолела 

Лисицу из Мино 

巻 23 第 17 話 尾張国女伏美濃狐語 第(十七) 

В стародавние времена, в правление государя Сёму на рынке в 
Огаве, что в уезде Катагата в краю Мино, жила невероятно сильная 

женщина. Росту она была огромного, а звали ее Лисицей из Мино. 
Давным-давно в том краю жил человек, он взял лисицу в жены. Вот его 

внучкой в четвертом колене та женщина и была. Силой она сравнялась 
бы с сотней человек. В то время она жила на рынке в Огаве и, упиваясь 

своею силой, запугивала проезжающих купцов и грабила их, тем и жила. 
А еще в то время в деревне Катава, что в уезде Оити в краю Овари, 

жила другая сильная женщина. Ростом она была невелика. Давным-

давно в том краю жил человек по имени Додзё, монах из храма Гангодзи. 
Она была его внучкой. Она прослышала о том, что на рынке в Огаве 

Лисица из Мино запугивает людей и отнимает у купцов товар, и 
задумала испытать ее. Она погрузила в лодку пятьдесят коку ракушек 

хамагури и стала на якорь близ того рынка. А когда она готовила свои 
товары и укладывала их на лодке, то в числе прочего взяла двадцать 

розог из вербены. 
И только она прибыла на рынок, как появилась Лисица из Мино, 

отобрала все ракушки и продать не позволила. Лисица спросила 
женщину из Овари: 

– Ты, женщина, откуда? 
Женщина из Овари не ответила ничего. Лисица из Мино спросила 

снова, но ответа не было. Наконец, когда спросила в четвертый раз, 
женщина из Овари ответила: 

– Не ведаю, откуда я. 

Тут Лисица из Мино решила, что слова эти грубы, приблизилась к 
женщине из Овари, собравшись ее ударить, но женщина из Овари 

схватила Лисицу за обе руки и стала бить по ним снова и снова одной из 
тех вербеновых розог, да так, что на розге оставалась плоть. Потом 

взяла другую розгу и била ею, так что и на ней оставалась плоть. Десять 
розог она сменила, и на каждой оставалась плоть. Тут Лисица из Мино 

сказала: 
– Твоя правда! Я совершила тяжкое преступление. Я сознаю свою 

вину. 
Женщина из Овари сказала: 



– Отныне прекращай мучить людей на этом рынке! Если не 

послушаешься и останешься тут жить, я вернусь и забью тебя до смерти! 

И отправилась на родину. 
После этого Лисица из Мино не приходила на рынок и никого не 

грабила. Все тамошние люди радовались и мирно торговали, так 
продолжалось и в будущем. И все узнали, что женщина из Овари 

сильнее Лисицы из Мино. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Нихон рё:ики» (2–4). 

Государь Сё:му правил в 724–749 гг. Монах До:дзё: 道場 ‒ герой рассказа 3‒1 из 

«Нихон рё:ики», где говорится о его происхождении от бога-громовника и разных 

подвигах.  

Хамагури – двустворчатый моллюск Meretrix lusoria. Коку здесь – мера для 

морепродуктов; в одном коку бывает и 40 и 60 штук. 

В «Нихон рё:ики»: окончание рассказа таково: «В мире всегда есть сильные. 

Истинно говорю — сила такая обретается в настоящем, если в прошлом были посеяны 

[семена] для взращивания такой силы» [Нихон рёики 1995, 107]. 
 

 

23–18. Рассказ о том, как женщина из Овари вернула себе 

платье 

巻 23 第 18 話 尾張国女取返細畳語 第(十八) 

В стародавние времена, при государе Сёму, в уезде Накасима в 
краю Овари жил человек по имени Овари-но Кусакари. Был он 

начальником того уезда. Жена его была родом из этого же края, из 
деревни Катава в уезде Аити. Она была внучкой учителя Закона Додзё. 

Обликом она была нежна, словно лощёный шёлк. И вот эта женщина 
соткала из конопли тонкое полотно, её муж, начальник уезда, носил 

[платье из него]. Полотно было прекрасное, несравненно тонкое. 
А был тогда в том краю правитель. Звали его Вакасакурабэ-но [?]. 

Когда был правителем края, он увидел прекрасное тонкое платье у того 
начальника уезда и это платье отобрал себе, а начальнику уезда сказал: 

тебе, мол, не подобает носить такое! ‒ и платье не вернул. Когда 

начальник уезда вернулся домой, жена спросила его: 
– А почему нет твоего платья? 

Начальник ответил: правитель края сказал так и так и забрал его. 
Жена спрашивает: 

– Тебе самому жаль того платья? 
Начальник отвечает: 

– Ужасно жаль! 
Жена, услышав это, пошла к правителю края и попросила: 

извольте вернуть платье! А правитель на это: 
– Кто эта женщина? Сейчас же выставить её! 

Подошли люди, схватили женщину и потащили было прочь ‒ а 
сдвинуть с места не могут! Тут женщина двумя пальцами подхватила 

правителя, вынесла его вместе с сиденьем за ворота управы и 
потребовала платье. Правитель испугался и платье вернул. Женщина 

платье забрала, выстирала и сложила. 



Женщина эта была не похожа на других силачей. Она могла 

крепчайший чёрный бамбук расщепить на [волокна, тонкие], будто нити 

шёлка. И тогда родители уездного начальника, увидев, что произошло, 
ему сказали: 

– Из-за твоей жены правитель края затаит на тебя обиду и может 
что-нибудь тебе сделать. Это очень страшно! И мы из-за этого тоже 

несчастны. Так что отошли эту жену прочь! 
Начальник уезда, вняв наставлениям родителей, отослал жену. 

Жена как-то пошла к пристани на реке Кусацу в родной деревне, 
чтобы постирать одежду. Купцы с грузом сена на лодке проплывали 

мимо, стали глумиться над женщиной и всячески её донимать. Женщина 
долго не отвечала. Хозяин лодки разошёлся пуще прежнего, и тогда 

женщина сказала: 
– Когда кто-то обижает других, его больно бьют по щекам. 

Хозяин лодки, услышав это, велел причалить и ударил женщину. 
Она укорять его не стала, а ударила в середину лодки. Судно ушло 

носом под воду. Хозяин нанял людей с пристани, чтобы те выгрузили 

товар, а потом сам забрался в лодку. Тут женщина сказала: 
– Вы были неучтивы со мной, поэтому я притопила лодку. Почему 

люди презирают и оскорбляют меня? 
С этими словами женщина подняла лодку вместе со всем, что было 

в ней, и отнесла на целый тё: [ок. 109 м] от берега. В этот раз хозяин 
лодки упал на колени перед женщиной: 

– Я тяжко провинился! Твоя правда! 
Тогда женщина его простила. 

Потом, чтобы испытать силу этой женщины, пять сотен человек 
тянули лодку ‒ и сдвинуть не смогли. Потому известно, что эта женщина 

была сильнее, чем пятьсот человек вместе взятых, – так рассказывают. 
Люди, кто это видел и слышал, дивились и говорили:  

– Что же было в её прошлой жизни, что в нынешней она в женском 
теле так сильна? 

Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Нихон рё:ики» (2–27), где «правителя» (наместника) края зовут 

Вакасакурабэ-но Тау 若桜部任也 . Имя Овари-но Кусакари 尾張の玖久利 в других 

источниках не встречается, его должность – 大領, дайрё:. 

«Отошли жену прочь» – то есть верни в родительский дом.  

 

 

23–19. Рассказ о силе общинного главы Дзицуина с горы 

Хиэй 

巻 23 第 19 話 比叡山実因僧都強力語 第(十九) 

В стародавние времена при Западной пагоде на горе Хиэй жил 
человек по имени Дзицуин, общинный глава. Его ещё звали общинным 

главой из Комацу. Он не имел изъяна на пути Тайного и Явного учений. 
А ещё он был необыкновенно сильным человеком. 

Когда общинный глава однажды прикорнул днём, юные 
послушники, наслышанные о силе учителя, чтобы испытать её, принесли 

[грецкие] орехи и вставили общинному главе меж пальцев на ногах 



восемь штук. А общинный глава, притворившись, будто спит, позволил 

им это сделать, а потом потянулся со сна и, зевнув, сжал пальцы, так что 

все восемь орехов с хрустом раскололись разом.  
Однажды общинный глава возносил молитвы за государя, и пока 

он молился, все монахи, сопровождавшие Дзицуина, разошлись. А 
общинный глава задержался и покинул дворец только глубокой ночью, 

когда уже стемнело; он думал, что спутники его и служки ещё там, 
обулся – и не увидел ни монахов, ни служек. В одиночестве пошёл из 

дворца, миновав караульню дворцовой стражи; луна была очень яркой, 
Дзицуин шагал в сторону Бутокудэн, когда к нему подошел легко одетый 

мужчина и обратился с вопросом: 
– Почему вы один? Давайте понесу вас на спине? 

Общинный глава отвечал: 
– Буду рад! – и как ни в чем не бывало влез тому на спину. 

Мужчина пробежал с ним до перекрестка Ниси-но оомия и Второй 
линии и говорит:  

– Слезайте здесь! 

Общинный глава сказал: 
– Но я сюда идти не собирался. Я собирался в молельню. 

Мужчина, который не знал, как силён этот человек, намеревался 
добыть себе теплой одежды, отняв платье у монаха. Он грубо потряс 

Дзицуина и в гневе закричал: 
– Что значит – не слезешь?! Монах, ты хочешь сохранить свою 

жизнь? Отдавай одежду, что на тебе! 
Общинный глава спускаться не стал и говорит: 

– Вот это да! Не ожидал я такого. Думал я, ты меня пожалел, 
увидев, как я иду один, вот и решил понести на спине. Сейчас холодно, 

так что одежду я снимать не хочу. 
И он крепко сжал ногами поясницу мужчины, так что тому казалось, 

будто давят на нее – и вот-вот разрубят – длинными мечами. Не в силах 
терпеть, он взмолился жалобно: 

– Мой замысел был ужасен! Я задумал недоброе, и напрасно! Я 

доставлю вас, куда пожелаете. Только не давите так сильно, прошу! А то 
у меня спина переломится и глаза выпадут! 

– Ну, раз ты так говоришь…  
Общинный глава ослабил хватку и устроился у него на спине 

поудобнее. Мужчина выпрямился, спросил: куда желаете? Общинный 
глава говорит:  

– Я думал сходить полюбоваться на луну в Эн-но Мацубара, но тут 
появился ты и принёс меня сюда. Так что теперь иди сперва туда, 

посмотрю на луну. 
И мужчина понёс его в Эн-но Мацубара. 

А там попросил: 
– Пожалуйста, теперь спускайтесь! Я бы хотел оставить вас. 

Но Дзицуин не слез и, сидя на спине у мужчины, смотрел на луну, 
читал стихи – и так целый час. Тоске мужчины не было предела, но 

общинный глава велел: 

– Ристалище Правой стражи мне тоже нравится. Идем туда. 
– Как же я доберусь туда? – спросил едва живой разбойник. 



– Тогда… – молвил общинный глава и снова слегка сжал тому 

поясницу. 

– А-а, нестерпимо! Я пойду! – едва не плача сказал мужчина, и 
Дзицуин перестал давить, устроился на его спине, и разбойник принёс 

монаха на Ристалище Правой стражи. Там, всё так же сидя на его спине, 
Дзицуин читал нескончаемые стихи. А потом сказал: 

– Теперь давай потихоньку к ристалищу Кицудзи. Идём туда. 
Раз отказаться он не мог, разбойник в тоске пошёл туда. А оттуда, 

повинуясь велению, – в Ниси-но мия. И вот так он ходил всю ночь 
напролет с монахом на спине, пока на рассвете не принёс его к 

молельне, после чего был отпущен и ушёл. 
Разбойник получил одежду, но ему уже свет был не мил. Этот 

общинный глава имел такую силу, необычайно был могуч! – так 
передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. 

Монах Дзицуин 実因 (945–1000) из рода Татибана действует также в рассказе 14–

39. Государь, для которого он возносил молитвы, – Итидзё.  

Разбойник носит монаха по окраинам столицы, знаменитым своими красивыми 

видами, излюбленным местам поэтов. 

 

 

23–20. Рассказ о силе общинного старейшины Кантё из 

Хиросавы 

巻 23 第 20 話 広沢寛朝僧正強力語 第(二十) 

В стародавние времена в местности, что зовётся Хиросава, жил 

человек по имени Кантё, общинный старейшина. Он был не простым 
человеком, а сыном принца – главы Министерства чинов. На пути учения 

Истинных слов он был безупречен. 

Когда он жил в Хиросаве и был распорядителем храма Ниннадзи, 

он задумал починить разрушенные части храма. Возвели леса, каждый 

день приходили плотники, чинили храм, а когда смеркалось, 
расходились по домам. Общинный старейшина, желая посмотреть, что 

сделано за день, однажды подвязал одежды поясом, надел высокие 
сандалии, взял посох и в одиночестве отправился к храму. Обходил леса 

кругом, он смотрел, и тут перед общинным старейшиной появился 
человек, весь одетый в черное, его лица в сумерках не было видно из-

под надвинутой низко шапки-эбоси. Он склонился перед общинным 
старейшиной. Кантё смотрит – а незнакомец сидит, пряча за спиною 

обнажённый меч! 

Видя такое, Кантё спросил: 
– Ты кто такой? 

Мужчина, преклонив колена, ответил: 
– Я бедный человек. Холодно нестерпимо, поэтому я хотел бы, 

чтобы вы мне отдали одно или два из ваших платьев. 
И изготовился было напасть, но общинный старейшина сказал: 

– Почему бы и нет? Ничего сложного! Вот и надо было просто 
попросить, а не пугать таким ужасным образом! Каков подлец! 



Так молвив, он обошёл грабителя и как следует пнул под зад, и тут 

этот человек вдруг исчез из виду. 

Общинный старейшина подумал: странно! ‒ и спокойно ушел прочь. 
Оказавшись неподалеку от кельи, он, возвысив голос, позвал людей, и 

из кельи прибежал [младший монах], учитель Закона. Общинный 
старейшина велел: 

– Иди и принеси сюда факел. Тут человек, который хотел отобрать 
мою одежду, вдруг исчез, хочу его поискать. Созови братию и пойдём со 

мной. 
Учитель Закона побежал обратно в келью, там сказал: 

– Наш наставник встретил грабителя, велит немедленно к нему 
явиться! 

Монахи, что были в келье, взяли факелы и мечи и двинулись – 
семь или восемь, а может, и десять человек. 

Прибежали туда, где стоял общинный старейшина, спросили, где 
же разбойник, а Кантё им говорит: 

– Тут был грабитель, он хотел отобрать мою одежду, но я подумал, 

что отнимать одежду плохо, и пнул его под зад, и разбойник тотчас 
исчез. Очень странно! Поднимите факелы повыше, посмотрим, не 

спрятался ли он где-нибудь. 
Братия думает: что за чудны е вещи рассказывает наставник! И 

стали водить факелами, осматривая леса, – а в лесах застрял человек, 
не в силах пошевелиться. Заметив его, монахи сказали: 

– Вон там видно человека. Это, наверное, он? 
Общинный старейшина сказал: 

– Тот был весь одет в чёрное. 
Люди поднялись на леса и увидели там застрявшего между досок, 

не способного пошевелиться жалкого вида мужчину. Он даже меч всё 
ещё держал. Монахи приблизились к нему, меч забрали, самого его 

вытащили, спустили и доставили к Кантё. 
Когда монахи вернулись с грабителем в келью, общинный 

старейшина сказал ему: 

– Грешно так поступать и не уважать старых учителей Закона. 
Впредь такого не делай. 

Он снял своё тёплое платье на вате и отдал грабителю, а потом 
прогнал. Что с этим малым стало потом, неизвестно. 

Итак, общинный старейшина оказался невероятно сильным 
человеком. Грабителя пнул так хорошо, что тот улетел и застрял в лесах. 

Разбойник не знал, что старейшина ‒ такой сильный человек, хотел 
отнять у него платье, а сам угодил на леса. Люди говорили: он точно 

калекой стал. 
Монахи, которые живут в наши дни в Ниннадзи, все ‒ из школы 

этого общинного старейшины. Так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неизвестен, рассказ есть в «Удзи сю:и» (176) и в «Сингон-дэн» 

(5). Кантё: 寛朝 (916–998), сын принца Ацуми (Ацудзанэ) 敦実親王, внук государя Уды, 

появляется в рассказах 19–23, 20–4, 20–5, 24–16. 

 

 



23–21. Рассказ о том, как школяры испытали борца сумо 

Наримуру 

巻 23 第 21 話 大学衆試相撲人成村語 第(廿一) 

В стародавние времена в краю Митиноку жил старый борец сумо по 
имени Маками-но Наримура. Он был отцом Маками-но Тамэмуры и дедом 

нашего современника Цунэнори. 
В год, когда проводились состязания по борьбе и в столице 

собирались и ждали соревнований борцы из разных земель, этот 
Наримура c товарищами ходили насладиться прохладой к воротам 

Судзаку. Решили разойтись по домам, не спеша шли по Второй линии на 

восток, и когда друг за дружкой проходили через ворота Бифуку, 
миновали восточный вход в Школу чиновников. Множество школяров 

прохлаждалось у ворот – а тут мимо толпой идут борцы, облачены в 
кафтаны суйкан нараспашку, шапки набекрень. Школяры не стерпели, 

решили: не пропустим! 
– Какие шумные! Давайте-ка потише! – с этими словами школяры 

перегородили улицу, мешая пройти.  
[?] Они – ученики в этой школе для знатных особ, потому 

прорываться силой не имело смысла. А среди них низкорослый парень: и 
шапка, и верхнее платье на нём чуть лучше, чем у других школяров. 

Был он среди них главным заводилой. Наримура его приметил, сказал: 
– Ну же, вернёмся, – и борцы пошли обратно к воротам Судзаку. 

Тут Наримура стал советоваться с другими борцами: 
– То, как эти парни из Школы чиновников не дали нам пройти, 

ужасно неприятно. Я хотел было прорваться силой, но сегодня не стал, 

вернулся. Хочу прийти туда завтра ‒ и непременно прорваться. Среди 
них был один парень, низкорослый, он их подстрекал, велел нам быть 

потише. Он очень хитрый малый. Когда мы завтра попытаемся пройти, 
он нас не пустит, как сегодня. 

Потому Наримура указал на борца по имени [?] из края [?] и сказал 
ему: 

– Этого парня, заводилу, ты, пожалуйста, отпинай так, чтоб кровь 
из задницы пошла. 

Тот борец, почесывая бок, сказал: 
– Если я его пну, он не выживет. Наверняка не выживет. 

Непременно пну! 
Этот борец среди товарищей славился как лучший. Он быстро 

бегал и сердце имел яростное, Наримура это учёл, потому, должно быть, 
и распорядился так. И в тот день все вернулись по домам.  

А назавтра собрались все борцы, даже те, кого вчера не было, ‒ 

великое множество. Они настроились сегодня пройти мимо Школы 
чиновников, а школяры, видимо, об этом догадались и их тоже было 

больше, чем вчера. С гомоном: «Не галдеть! Потише!» они высыпали на 
дорогу, борцы же большой толпой попытались пройти, и как вчера, тот 

заводила опять вышел и встал на дороге с явным намерением борцов не 
пропускать. 

Тут Наримура быстро подмигнул тому борцу, с кем договорился, и 
тот, выделявшийся среди прочих высоким ростом, молодой и смелый, 

подвязав шаровары, стал продвигаться вперед. За ним и другие борцы 



попытались пробить себе дорогу, школяры же их не пускали. Молодой 

борец подбежал к тому школяру, занес было ногу, чтобы пнуть, ‒ а 

школяр улучил момент и пригнулся, уклоняясь. Когда борец поднял ногу 
для удара, малый схватил его за ногу, как за палку. И побежал на 

других борцов. Те, увидев это, пустились наутёк. Того борца, которого 
держал, школяр бросил, раскрутил его так, что он улетел на два или три 

дзё [ок. 6‒9 м], упал и остался лежать. Он разбился, подняться на ноги 
не мог. 

Школяр, на это даже не взглянув, направился к Наримуре, а тот, 
увидав это, подумал: неужто бывают такие сильные люди? И, 

поражённый, зажмурился и побежал, а школяр гнался за ним, не 
отставая. Наримура рванулся к воротам Судзаку, в боковую дверь, но 

школяр бежал сразу за ним, и Наримура подумал: поймает! Тут он 
перемахнул через стену и, хотя преследователь тянул к нему руки, он 

перепрыгул так быстро, что тот не поймал его и смог ухватить только за 
одну туфлю, на заднике которой остался кусок кожи – и задник, и кожу 

будто ножом срезали. Оказавшись за стеной, Наримура осмотрел ногу ‒ 

кровь бежит без остановки, а у туфли задник срезан, нет его. 
Наримура подумал: этот школяр, что гнался за мною, поразительно 

силён! Борца, который собирался его пнуть, он тоже взял, и швырнул, 
словно палку. Мир огромен, в нём есть и такой человек! И это страшно! 

И после вернулся тайком к себе домой. Тот борец, кого швырнул школяр, 
был при смерти, пришли его товарищи, кое-как отнесли его домой. В тот 

год он не смог выступать на состязаниях. 
Когда Наримура потом рассказывал своему военачальнику, что 

приключилось, военачальник, всё выслушав, тоже был удивлён. 
Наримура говорил: 

– Я думаю, я бы его не пересилил. Этот школяр не уступил бы и 
старинным борцам!  

Военачальник доложил обо всём государю, а тот повелел:  
– Сказано: «Даже секретаря Министерства чинов, если он пригоден 

к пути [борцов], следует призвать [на состязания]». Что уж говорить о 

школяре!  
Но хотя школяра и искали, почему-то о таком человеке никто 

ничего не слышал, тем и кончилось. 
Это тоже удивительно, ‒ так передают этот рассказ. 

 
Источник неизвестен, рассказ есть в «Удзи сю:и» (31). 

Маками-но Наримура 真髪成村  (XI в.), борец сумо, отец Тамэмуры 為村 , дед 

Цунэнори 経則, действует также в рассказе 23‒25. 

Состязания по борьбе 相撲の節, сумаи-но сэти, обычно проводились при дворе в 

конце седьмого месяца. Почёсывая бок, борец демонстрирует, что очень уверен в себе. 

Военачальник из Левой или Правой государевой стражи, видимо, был командиром 

отряда, к которому относился Наримура. Секретарь Министерства чинов – 式部丞 , 

сикибу-но дзё:. 

Бойцы сумо на турнире делились на «Левых»  и «Правых»  (относительно места, 

где сидел государь); из этих категорий подбирались соперники для каждой схватки, 

разделение проводилось на каждом состязании заново. В современном сумо бойцы 

подобным образом заранее делятся на «восточных» и «западных». 

 



 

 

23–22. Рассказ о том, как борец сумо Ама-но Цунэё 

повстречал змею и испытал свою силу 

巻 23 第 22 話 相撲人海恒世会蛇試力語 第(廿二) 

В стародавние времена в краю Танго жил борец сумо по имени 
Ама-но Цунэё, служивший в Правой ближней страже. Рядом с домом, в 

котором жил Цунэё, издавна протекала река, и однажды летом Цунэё 
гулял возле ее глубокой заводи, по берегу, у самой кромки воды, в тени 

деревьев; на борце было лёгкое полотняное платье, подвязанное поясом, 
и высокие сандалии, а в руке ‒ раздвоенный на конце посох. В 

сопровождении одного мальчонки он прогуливался, наслаждаясь 
прохладой, и дошел до дерева, которое росло рядом с той заводью. 

Глубокая вода темно-зеленая и страшная, дна не видать. Цунэё 

остановился, глядя на заросли тростника и водяного риса, и тут заметил, 
как за три дзё [9 м] от дальнего берега в его сторону пошли волны. 

Цунэё смотрит и думает: что бы это могло быть? И тут возле берега 
из воды показалась голова огромной змеи. Судя по голове этой змеи, она 

должна быть огромной. Она хочет подняться сюда? – подумал Цунэё, 
увидев это. А пока он стоял и смотрел, змея высунула голову и 

некоторое время смотрела на Цунэё, так что он подумал: чего эта змея 
от меня хочет? Отступил на четыре-пять сяку [1,2‒1,5 м] от кромки воды, 

не отрывая от змеи взгляда, и замер. Змея ещё некоторое время 
пристально на него глядела, а потом ушла с головой под воду. 

После того заволновалась вода у дальнего берега, но и у ближнего 
берега тоже пошла волнами. Потом змея подняла из воды хвост и быстро 

двинулась к Цунэё хвостом вперёд. Эта змея что-то замыслила, – 
подумал борец и остался стоять и наблюдать. Змея направила хвост к 

Цунэё и обвила его ноги дважды. И что она делает? ‒ думает он, всё так 

же стоя, а кольца затягиваются всё туже. А, так она собирается утащить 
меня в реку! ‒ понял он. И на этот раз, напрягшись, уперся ногами и 

стоял, думая: как сильно тянет!  
Подставки его сандалий сломались. Она меня повалит, ‒ понял 

Цунэё, но ухитрился выровняться и устоять. Сказать, что змея тянула 
сильно – значит ничего не сказать. Борец подумал, что сейчас он 

заскользит. Изо всех сил он стал топтать твердую землю и его ноги 
провалились на пять-шесть сун [15‒18 см]. Сильно тянет! ‒ думал Цунэё, 

и тут змея порвалась надвое, будто канат лопнул, и борец увидел, как 
она плавает в воде, окрашивая реку кровью. Значит, надорвалась, ‒ 

подумал он, а ноги его всё ещё были стянуты. Тогда он вытащил 
оторванный хвост змеи на сушу и наконец высвободил ноги из колец, а 

потом помыл водой, но отпечатки от этих змеиных колец не исчезли. 
Пришли люди из его свиты. 

 Нужно промыть эти следы сакэ, ‒ предложил один из них. Тотчас 

принесли сакэ и промыли ноги им, а потом свитские подняли змеиный 
хвост и стали рассматривать. Сказать, что змея была огромная – ничего 

не сказать, ее толщина в месте обрыва составляла сяку [30 см]. Чтобы 
посмотреть обрыв со стороны головы, отправили людей на другой берег 

реки, и там нашли большой древесный корень, вокруг которого много 



раз обвилась змея, когда хвостом тащила человека за ноги. Однако сила 

змеи оказалась меньше, чем у Цунэё, вот она и порвалась напополам. 

Трудно понять эту змею – тянула так, что себя не пожалела. 
Позже, желая испытать, силе скольких человек равнялась сила 

змеи, большим канатом обвили ноги Цунэё наподобие змеиных колец, и 
десять человек потянули канат, но Цунэё сказал: недостаточно. Тогда 

стали подходить еще по три, по пять человек и тянуть канат, но Цунэё 
говорил: ещё не то, ещё не хватает. И когда шестьдесят человек разом 

потянули за канат, Цунэё сказал: вот теперь, думаю, похоже. Так и 
узнали, что Цунэё обладает силой сотни человек. 

Удивительное дело! В старину были такие сильные борцы сумо, ‒ 
так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен, рассказ есть в «Удзи сю:и» (177). 

Ама-но Цунэё 海の恒世 (ум. 984) действует также в рассказе 23–25. 

 

 

23–23. Рассказ о том, как борец сумо Кисаити-но Мунэхира 
подбросил акулу 

巻 23 第 23 話 相撲人私市宗平投上鰐語 第(廿三) 

В стародавние времена в краю Суруга жил борец сумо по имени 

Кисаити-но Мунэхира из Левой ближней стражи. Он был сильным борцом, 
с тех пор как начал выступать, не проиграл ни одному борцу – ни с 

Левой, ни с Правой стороны – и потому, едва начав соревноваться, вмиг 
стал ваки, вторым по рангу борцом.  

В то время среди борцов Левой ближней стражи был и Томо-но 
Сэтаё из края Микава. Он был человек с мощным телом и невероятной 

силой, потому долго оставался лучшим борцом и имел первый ранг, хотэ. 
Но когда они сошлись с Мунэхирой, вторым, Мунэхира победил Сэтаё, и 

потому стал первым, а Сэтаё ‒ вторым. Так что этот Мунэхира был 
борцом невероятной силы. 

Как-то раз в четвертом месяце Мунэхира был на охоте в краю 
Суруга, подстрелил оленя в спину, и поплыл через залив, стремясь 

сбежать в горы. Мунэхира пустился вдогонку, олень проплыл три‒четыре 
тё: [ок. 300-400 м], но Мунэхира догнал его. Он ухватил оленя за задние 

ноги, закинул себе на плечи и поплыл назад, когда со стороны 

открытого моря показались волны в белой пене ‒ и двинулись в сторону 
Мунэхиры. Лучники, стоявшие на берегу, со всей мочи закричали ему:  

– Это, наверно, акула! Она тебя сожрёт! 
Люди собирались на берегу и гомонили, а те белые волны 

приблизились, и вот, видят охотники ‒ накатились они на Мунэхиру. 
Люди решили: сейчас Мунэхиру сожрут! Тут волны покатились назад к 

морю. А Мунэхира плыл, как и раньше держа оленя на плечах, и до суши 
ему оставалось теперь около одного тё: [100 м]. Чуть погодя те волны 

снова направились к Мунэхире. Точно так же, как и в прошлый раз, все 
увидели, как они накатились на Мунэхиру, а чуть позже откатились 

обратно. 
Мунэхире, всё так же держащему оленя, до берега теперь 

оставалось дзё: или два [ок. 3–6 м]. Люди на суше смотрят ‒ Мунэхира 



несёт две задние ноги и заднюю часть туши оленя. А чуть погодя снова 

пошли те волны. Люди на суше стали кричать Мунэхире: 

– Выбирайся быстрее! 
А Мунэхира встал, будто не слышал. Когда волны подошли совсем 

близко, все увидели акулу: глаза с зеркальным блеском, огромная пасть 
открыта, а в ней зубы ‒ словно мечи. Подплыв близко, она хотела 

укусить Мунэхиру, а тот сунул оленьи ноги, что нёс, в акулью пасть, а 
руками вцепился в жабры, склонился к ней и с криком, будто в схватке 

борцов, бросил акулу на сушу. Она пролетела один дзё: [?] по суше и 
упала, трепыхаясь, а лучники, что стояли там и наблюдали, расстреляли 

её, и акула с оленьими ногами в пасти издохла. 
После этого лучники стали спрашивать Мунэхиру, как так 

получилось, что его не сожрали. Мунэхира сказал: 
– Когда акула кусает кого-то, она не жрёт его сразу, а непременно 

уносит в своё логово и кладёт там, чтобы вернуться за тем, что осталось. 
А я об этом знал, поэтому когда она подплыла в первый раз, сунул ей 

оленя, она от этого оленя откусила голову с шеей и отправилась назад. 

Когда она приплыла в следующий раз, я дал ей на съедение передние 
ноги и живот. Когда же она приплыла в последний раз, подсунул ей 

задние ноги, а сам выбросил её на берег. Человек, в таких вещах не 
сведущий, в первый раз выпустил бы из рук всю добычу, и в следующий 

раз акула бы его непременно сожрала. Незнающему пришлось бы туго. 
Но и если у человека нет достаточной силы, когда он попытается 

отбиться, его непременно сокрушат. 
Слышавшие это лучники все как один говорили: удивительно! 

И даже в соседних землях об этом слышали и хвалили Мунэхиру, ‒ 
так [передают] этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. 

Даты жизни Кисаити-но Мунэхиры 私市宗平  и Томо-но Сэтаё 伴の勢田世 

неизвестны. О «борцах с Левой и Правой сторон» см. примечания к рассказу 23‒21. 

«Первый ранг» борца – 最手, хотэ, «второй ранг» – 脇, ваки. 

«Акула» здесь – 鰐, вани, общее название для баснословных морских чудовищ, 

акул, крокодилов и др. 

 

 

23–24. Рассказ о силе младшей сестры борца сумо Оои-но 

Мицутоо 

巻 23 第 24 話 相撲人大井光遠妹強力語 第(廿四) 

В стародавние времена в краю Каи жил Левый борец по имени 
Оои-но Мицутоо. Он был низкий и толстый, но быстрый и очень сильный, 

стал прекрасным борцом. И была у него младшая сестра, женщина лет 
двадцати семи или двадцати восьми, наружностью прекрасная. Жила эта 

сестра в отдельном доме. 
Однажды преступник, убегавший от преследователей, с мечом 

наголо ворвался в дом, где жила эта сестра. Он взял её в заложницы, 
схватил, угрожая ей мечом. Увидел это слуга, испугался, всполошился, 

побежал в дом Мицутоо, сообщил ему: барышню взяли в заложницы! А 

Мицутоо, ничуть не обеспокоившись, говорит:  



– Эту даму смог бы взять в заложницы разве что Удзинага из 

Сацума, что жил в старые времена!  

Удивительно! – подумал слуга, побежал обратно и, не доверяя 
словам хозяина, подглядел в щёлку. Было это в девятом месяце, поэтому 

на даме были одежды с тонкой ватной подкладкой. Одной рукой она 
прикрывала рот, а другой мягко придерживала за локоть руку мужчины, 

приставившего к ней меч. Мужчина имел вид устрашающий, он держал 
женщину, обхватив сзади ногами и приставив меч к её животу. 

Барышня, правой рукой мягко придерживая руку мужчины с мечом, 
левой прикрывала лицо, будто плакала. А перед нею было разбросано 

два или три десятка бамбуковых палок. Как бы ненароком женщина 
одним пальчиком надавила на коленце, прижав его к полу и тогда 

бамбук рассыпался в пыль, словно трухлявое дерево. Выглядело это 
странно, и мужчина, взявший даму в заложницы, не сводил с нее глаз. А 

тот, что подглядывал, подумал: да, прав господин старший брат, что не 
беспокоится. Силач-господин только молотом смог бы раздробить такой 

бамбук! Что за сила у этой дамы, что она такое сотворила! Она и этого 

мужчину, наверное, пальцами раздавит! Преступник же, глядя на это, 
понял, что ничего у него не выйдет. Даже с мечом я точно с ней не 

справлюсь. Эта дама с ее силой просто раздавит мою руку, – думал он. – 
Она так и всего меня может переломать. Что тут поделаешь? Нужно 

бежать! И вот он выждал удобный момент, отпустил женщину и бросился 
прочь, да бежал так, словно летел. Но тут собралось множество людей, 

преступника поймали, скрутили и бросили перед Мицутоо. 
Мицутоо спросил: 

– И отчего же ты отпустил заложницу и убежал? 
А преступник и отвечает: 

– Другого выхода у меня не было, вот я и взял ее в заложницы, 
думая, что она – обычная женщина. А потом я увидел, как она рукой 

раздробила толстенный бамбук, будто трухлявое дерево. Я удивился и 
подумал, что с такой силой она и руку мою могла бы раздробить. И 

убежал. 

Мицутоо, услышав это, расхохотался и говорит: 
– Ты бы ни за что не смог хотя бы раз ударить ее мечом. Попытался 

бы – она бы схватила твою руку, крутанула, плечо бы вывихнула и 
сломала. Повезло тебе, что твое предплечье не оторвали. Благодаря 

делам твоих прошлых жизней эта дама тебя не покалечила. Даже я, 
Мицутоо, мог бы убить тебя голыми руками. Схватил бы за руку, скрутил, 

повалил на землю, наступил бы на живот, раздавил бы ребра – выжил 
бы ты после такого? А эта дама сильнее меня в два раза! Вот так, хотя 

она и выглядит хрупкой женщиной, если бы я схватил ее забавы ради, 
то она ухватила бы меня за руку с такой силой, что рука бы разжалась, 

выпустила её. Как жаль: будь она мужчиной, стала бы борцом, и ему не 
нашлось бы соперника! Какая жалость, что она родилась женщиной! 

Преступник, услышав это, до смерти испугался. 
– Думал я, что она обычная женщина – лучшей заложницы и не 

придумать. Я не знал, что она на такое способна! – в слезах сказал он. 

– Мне стоило бы непременно убить тебя. Ошибка с этой дамой тоже 
могла бы тебя погубить – так и так ты не уцелел бы. Но ты поступил 



умно, быстренько сбежав. Ты спас свою жизнь, так что не стоит теперь 

ее отнимать. Слушай, ты! Эта дама – человек, способный своими 

хрупкими ручками большой олений рог, переломив о колено, раздробить 
на куски, словно сухое дерево. А о тебе и говорить нечего! 

Так сказал Мицутоо, а тот человек пустился в бега. 
Поистине, это была женщина исключительной силы, – так 

передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неизвестен, рассказ есть в «Удзи сю:и» (166). 

Годы жизни Оои-но Мицутоо 大井光遠 неизвестны. Удзинага из Сацума 薩摩の氏

長 – знаменитый борец сумо, упоминается в «Тайхэйки», «Нихонсёки цу:сё:» и др. 

Бамбуковые палки здесь – заготовки для стрел. 

 
 

23–25. Рассказ о том, как состязались борцы сумо Наримура 
и Цунэё 

巻 23 第 25 話 相撲人成村常世勝負語 第(廿五) 

В стародавние времена, в правление государя Энъю-ин, в [?] день 
седьмого месяца второго года Эйкан [984 г.] в Хорикава-но ин 

проводились состязания борцов. 

В этот день встречались борец первого ранга, Маками-но Наримура 
за Левых и борец первого ранга Ама-но Цунэё за Правых. Наримура был 

борцом из края Хитати. Он начал соревноваться еще во времена 
государя Мураками и достиг первого ранга. Ему не было равных по росту 

и силе. Цунэё был борцом из Танго. Он тоже стал выступать в правление 
государя Мураками, ближе к его концу; стал мастером и получил первый 

ранг. Он немного уступал Наримуре в подвижности, зато превосходно 
владел борцовскими приемами.  

Сегодня эти достойные соперники должны были бороться друг с 
другом, и на сердце у обоих было тяжело. Обидно, что кто-то из двоих 

должен проиграть. Особенно обидно будет Наримуре – ведь он опытнее.  
Наримура шесть раз отказывался от схватки и отходил в сторону. 

Цунэё так не делал, но думал: Наримура опытнее меня, хочется 
схватиться с ним поскорее! Но заставлять Наримуру бороться он не 

хотел. Кроме того, он знал, что противник силен и победить его будет 

нелегко. Когда Наримура шесть раз отказывался от состязания, Цунэё не 
возражал.  

На седьмой раз Наримура со слезами на глазах снова стал 
отказываться, но ему не было позволено [избежать поединка], и тогда 

он встал, разгневавшись, и налетел на соперника. Цунэё зажал его 
голову подмышкой. Наримура схватил противника за набедренную 

повязку спереди и сбоку, столкнулся с ним грудь в грудь, а тот тихонько 
сказал: 

– Ты с ума сошёл? Что ты творишь? 
Наримура услышал, но не внял, сильно зажимал Цунэё, ожидая, 

когда тот попробует зацепить его ногу своей снаружи, а Цунэё 
попытался сделать зацеп голенью изнутри, сделал движение ногой, 

чтобы опрокинуть противника, и Наримура повалился навзничь. А прямо 
на него поперек упал Цунэё. 



Всё это видело огромное множество разных людей ‒ и тут все 

побледнели. Когда кто-то побеждает в борьбе, он хлопает в ладоши и 

смеется над проигравшим: так бывает обычно. Но из-за того, что 
поединок был таким важным, стояла почти полная тишина, люди 

переговаривались шепотом. Уже должна была выйти следующая пара 
борцов, но судьи никак не могли определить победителя до самого 

заката. 
Наримура, поднявшись, убежал, вернулся в раздевалку, надел 

шаровары и охотничье платье и вышел. И тут же, не медля, уехал из 
столицы. 

Когда Наримура поднялся, Цунэё встать не смог, так и лежал, к 
нему толпой подбежали распорядители с его стороны, помогли подняться 

и отвели в зал для стрельбы из лука, удалили оттуда придворных и 
положили Цунэё на их места. Тут Правый военачальник, старший 

советник Фудзивара-но Киётоки, отлучился со службы, пожаловал сюда, 
снял свою нижнюю накидку и подарил Цунэё. Пришли чиновники 

средних рангов и спросили Цунэё: каков был Наримура? А он только и 

ответил:  
– Прекрасный борец! 

После этого распорядители понесли потерявшего сознание Цунэё 
обратно в раздевалку. Чиновники снимали свои одеяния и дарили их 

Цунэё во множестве. Но вскоре, [не успев воспользоваться] этими 
одеждами, Цунэё умер в краю Харима. Другие борцы говорили: он умер 

потому, что была сломана грудина. 
Наримура прожил после этого ещё десять с лишним лет, но 

стыдился показаться в столице и погиб от рук врага. Он был отцом борца 
первого ранга наших дней, Тамэнари. 

Состязание между борцами первого ранга Левой и Правой стороны 
‒ не редкость, это обычное дело. Но в восьмом месяце того года 

государь отрёкся от престола, и люди говорили, что перворанговым 
борцам Левой и Правой стороны соревноваться не следует. С тех пор 

таких состязаний не устраивают. Это глупо. Не в них же была причина!  

А в четырнадцатый день первого месяца издревле каждый год 
устраивали песни с плясками, но в четвертый день первого месяца 

скончалась супруга государя, в год ее смерти действо не проводилось 
из-за траура, и как ни странно, стали говорить, что от песен с плясками 

следует воздержаться, и по сей день это действо не проводят. Это тоже 
глупо.  

А еще судачили, что Наримуре и Цунэё бороться не следовало, ‒ 
так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неизвестен. 

Государь Энъю 円融, правил в 969‒984 гг., Мураками村上 – в 946–967 гг. Борцы 

Наримура и Цунэё появлялись выше в рассказах 23–21 и 23–22. Под «Фудзивара-но 

Киётоки» 藤原清時, скорее всего, имеется в виду Фудзивара-но Наритоки 藤原済時 (941‒

995). Тамэнари 為成, живший, видимо, в XI в., по другим источникам неизвестен 

«Песни с плясками» здесь – 踏歌, то:ка, устраивались во дворце. Государыня – 

супруга государя Дайго, умершая в 954 г. 

 



 

23–26. Рассказ о том, как Канэтоки и Ацуюки соревновались 

в скачках 

巻 23 第 26 話 兼時敦行競馬勝負語 第(廿六) 

В стародавние времена на ристалище Правой ближней стражи 
проводились скачки, и первыми выступали Овари-но Канэтоки и 

Симоцукэ-но Ацуюки. 
Канэтоки в скачках был необыкновенно искусен. Выдающийся 

человек, он ничуть не уступал людям старины. Но норовистые кони были 
его слабым местом. Ацуюки же не имел ни малейшей неприязни к 

норовистым лошадям. В скачках с хлыстом он был необыкновенно 

искусен. 
В тот день на скачках Ацуюки выехал на хорошо вышколенном 

коне. Канэтоки же выехал на знаменитом коне по кличке Мияги. Этот 
конь был дурной, хоть и очень быстрый, и Канэтоки совсем не подходил, 

но из каких-то соображений он выбрал именно Мияги в первом заезде 
этого дня для Левых. После трех пробных заездов два коня выровнялись 

и понеслись. И Мияги, как за ним обычно водилось, стал своевольничать, 
так что всаднику, как бы он ни был искусен, оставалось только 

стараться не свалиться. Так Канэтоки и скакал, и гонку проиграл. На 
скачках было много правил поведения – для пришедших вничью и для 

победителя. Но не было примеров, как должен себя вести проигравший 
всадник, и никто в этом ничего не понимал. А в тот день, увидев, как 

держится проигравший Канэтоки, множество людей поняли, что вот так-
то и следует держаться, если проиграл. Как же он так сумел? Он так 

смотрелся, что люди думали: какая жалость!  

Заподозрили, что Канэтоки решил дать людям знать, каковы 
правила для проигравшего скачку всадника, и нарочно выехал на Мияги, 

чтобы проиграть. После этого случая и знать, и слуги должны были 
понять, как должен вести себя проигравший всадник. Таковы были 

людские догадки. 
Люди подумали, что Канэтоки выехал на Мияги, выбрав 

норовистого коня, хотя такие и были его слабым местом и он это знал. 
Поэтому Канэтоки в тот день нарочно проиграл, по доброй воле, и люди 

в свете все его хвалили, – так передают этот рассказ. 
 

Источник неизвестен. Рассказ есть в «Кокон тёмондзю:» (354) и в «Го:кэ сидай» 江

家次第 (19). 

Ристалище Правой ближней стражи 右近の馬場 , Укон-но баба, находилось к 

северу от столицы. Действие рассказа относится к 991 г. Соревнования устраивал 

Фудзивара-но Митицунэ. Соревнующиеся разделялись на две команды – Правых и Левых 

– и скакали наперегонки. Конные состязания сначала были одним из регулярных 

дворцовых мероприятий, затем их стала проводить и знать. Скачки стали также частью 

религиозных церемоний, как и другие виды конных соревнований, самый известный 

пример – состязания конных лучников ябусамэ в святилище Хатимана. Скачки с хлыстом, 

– мутикурабэума . Сигналом к началу скачки служил удар барабана. 

Овари-но Канэтоки 尾張兼時 (ум. 1031 г.) служил в Ближней государевой страже, 

занимал должность 近衛将監, Коноэ-но сё:гэн. Симоцукэ-но Ацуюки下野敦行 действует 

в рассказах 19–26 и 20–44. 


