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Собрание стародавних повестей 

Свиток 12. О Законе Будды в нашей стране 

 

Тема этого свитка – укоренение буддийских обрядов в Японии. Всего сюда входит 

сорок рассказов, из них лишь для шести источник не установлен (12–7, 12–20 – 12–24). 

Остальные истории заимствованы из трех сборников: «Японских легенд о чудесах» 

(«Нихон рё:ики», рубеж VIII–IX вв.), «Рассказов с картинками о Трех Сокровищах» 

(«Самбо: экотоба», 985 г.) и «Записок о могуществе Лотосовой сутры в Великой стране 

Японии» («Дай Нихон-коку Хоккэ-гэнки», середина XI в.); см.: [Нихон рёики 1995; Kamens 

1988; Легенды 1984].  

В первых двух рассказах речь идёт о строительстве пагод, они продолжают 

истории 11-го свитка о храмах. Затем следует группа рассказов об обрядах чтения и 

толкования сутр (12–3 – 12–10); далее – об изваяниях и других изображениях будд (12–11 

– 12–19); эта группа пересекается со следующей – о пожарах и восстановлении сгоревших 

храмов (12–18 – 12–21). Еще четыре рассказа посвящены тому, как людям были явлены 

чудесные знаки (12–22 – 12–25). Далее до конца свитка следуют рассказы о чудесах 

«Лотосовой сутры», им отведены также весь 13-й свиток, и большая часть 14-го. Если в 

начале и середине 12-го свитка встречаются рассказы из всех трёх названных источников, 

то в конце его лишь истории 12–26, 12–27, 12–29 и 12–31 взяты из «Японских легенд о 

чудесах», остальные – из «Записок о могуществе Лотосовой сутры».  

12-й свиток, второй в японской части «Кондзяку», так встраивается в общую 

логику повествования: после рассказов об основателях школ и храмов в Японии (11-й 

свиток) составители поместили истории о том, что, как и с каких пор почитают японские 

буддисты (пагоды, сутры и связанные с ними обряды, изваяния будд – начало 12-го 

свитка) и какие чудеса происходили и происходят, подтверждая могущество буддийской 

веры (середина и конец 12-го свитка, а также свитки с 13-го по 17-й, содержащие 

разнообразные «записки о чудесах», рэйгэнки). Как в других свитках «Кондзяку», 

исторический подход в свитке 12-м позволяет одновременно показать древность, а значит, 

авторитетность буддийской традиции Японии – и выстроить всеобщую взаимосвязь 

явлений, представить события (будь то исторические в привычном нам понимании или 

чудесные) как звенья единой причинно-следственной цепи, показать в действии закон 

взаимообусловленности (санскр. пратитья-самутпада, яп. энги). 

Если в свитке 11-м речь идет об именитых подвижниках и храмах, которые они 

основали, то в свитке 12-м подробнее описано, как именно они чтили Закон Будды. 

«Собрания», э, – общее обозначение для большинства государственных буддийских 

обрядов в Японии эпохи Хэйан, проводимых при большом стечении монахов и знатных 

мирян. Главное действие во всех обрядах – чтение вслух текста той или иной сутры; 

многие названия обрядов включают в себя заглавие самой сутры. В других случаях обряд 

может быть поименован по тому действию, которым сопровождается чтение: покаяние, 

отпущение на волю живых существ. Вообще в «Кондзяку» главными героями рассказов 

часто становятся простые «учителя Закона» или бедные, незнатные миряне. В свитке же 

12-м действуют государи, придворные и монахи, занимающие руководящие посты в 

японской буддийской общине. Во всех историях кроме одной (12–10) речь идёт о главных 

храмах страны, основание которых описано в предыдущем свитке: Тодайдзи, Кофукудзи, 

Якусидзи, Энрякудзи. Рассказ 12–10 посвящён крупнейшему обрядовому центру эпохи 

Хэйан – храму-святилищу Ивасимидзу-Хатимангу:, где развивалось одно из направлений 

совместного почитания богов и будд, симбуцу-сюго. Все эти истории кроме одной (12–7) 

взяты из «Рассказов с картинками о Трех Сокровищах». Общая их мысль такова: Япония 

приобщается к буддийской традиции, на жителей страны распространяются благие 

последствия должным образом проводимых ритуалов. В каждой истории эта идея 

развёрнута по-своему, в зависимости от того, кто учредил обряд, какую сутру читают и 

какие действия при этом совершают. Обряд соединяет минувшие дни и нынешние, 
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временное (человеческую историю) и непреходящее (Закон Будды). Всюду 

подчеркивается, что ритуал начали проводить в старину, проводят до сих пор и 

непременно должны проводить в дальнейшем. Рассказчики неизменно обращают 

внимание на великолепие обрядов, их правильность (соответствие или индийскому 

образцу, данному в самой сутре, или же обычаю, принятому в Китае), их распространение 

по всей стране.  

Всякий раз, когда составителю «Кондзяку» нужно соотнести современную ему 

Японию с древностью, это делается в двух направлениях. С одной стороны, повествование 

обращается к историческому прошлому – к Китаю, показывая самостоятельность и даже 

превосходство Японии как буддийской страны. С другой стороны, не менее важно 

«перепрыгнуть» через Китай и Корею в Индию, во времена самого Будды Шакьямуни. 

Япония оказывается страной, связанной с истоками буддизма, независимой и не 

нуждающейся в посредниках. Линию передачи учения возможно провести благодаря всё 

тем же сутрам, ведь в них содержатся проповеди самого Будды и описания быта его 

общины. Два подходящих для этого текста – «Сутра о нирване» и «Лотосовая сутра».  

Многие рассказы «Кондзяку», помещенные достаточно далеко друг от друга, 

перекликаются деталями. Читатели невольно вспоминают уже прочитанное, еще раз 

осмысляют преподанные истины, вновь и вновь обращаются к благим помыслам. 

Благодаря пересечениям и отсылкам, истории объединяются в подобие сети, 

вылавливающей обывателей из океана страданий и отправляющей их на берег спасения. 

Так, рассказ 12–9 о том, как на горе Хиэй проводили собрание сяри-э (чтили останки 

земного тела Будды), перекликается и с рассказом 12–2 о сяри в кулачке девочки, и с 12–6, 

где обряд повторяют ради божества.  

Завершающая часть свитка – несколько рассказов, близких к жанру ко:со:дэн, 

«жизнеописаний достойных монахов». Здесь перед нами не монахи из крупных храмов, а 

«отшельники» 聖人, сё:нин. Но, как и в 11-м свитке, составители подбирают истории так, 

чтобы показать, какими разными бывают отшельники: книжник (12–32), безумец (12–33), 

мудрый наставник (12–34), сострадательный подвижник (12–35), собеседник богов (12–

36) и т.д. Все эти люди так или иначе связаны с «Лотосовой сутрой», и их истории, 

помимо прочего, показывают, насколько по-разному можно следовать учению одной и 

той же книги. 
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12–1. Рассказ о том, как в краю Этиго отшельник Дзинъю 

связал гром и воздвиг пагоду 

巻 12 第 1 話 越後国神融聖人縛雷起塔語 第一 

В стародавние времена в краю Этиго жил святой отшельник. Звали 

его Дзинъю. Тот, кого в свете зовут младшим высокодобродетельным 
Коси, – это он и есть. С юных лет он принял и хранил «Сутру о Цветке 

Закона», днём и ночью читал её, тем и занят был много лет. А ещё 
ревностно подвижничал на Пути Будды, не ленился. Поэтому все люди 

чтили его святость, без конца поклонялись ему. 
А в том краю есть один горный храм. Зовётся Кугамияма 国上山. И 

вот, кто-то из тамошних жителей всецело пробудился сердцем и 

построил на горе пагоду. Когда собирался передать её в дар общине, 
вдруг началась гроза, ударил гром, сверкнула молния, ударила в пагоду 

и разрушила её. Даритель плакал, сетовал, горевал безмерно. 
Но решил: это вышло случайно. И тотчас опять принялся за дело, 

отстроил пагоду заново. Передам её общине! – думал он, но как и в 
прошлый раз, в пагоду ударила молния и разрушила. Даритель горевал, 

что дело не задалось, но снова взялся отстроить пагоду. 
Пусть бы хоть в этот раз пагода не разрушилась! – так он от всего 

сердца молился и плакал. Тут явился отшельник Дзинъю и говорит 
дарителю: 

– Не горюй! Я силою «Сутры о Цветке Закона» в этот раз не дам 

грому разрушить пагоду, твой обет исполнится!  
Даритель это услышал, соединил ладони, в слезах поклонился 

отшельнику, почтил его, рад был безмерно. А отшельник пошёл к пагоде, 
сел под нею и, не помышляя ни о чём ином, стал вслух читать «Сутру о 

Цветке Закона». 
Прошло какое-то время, небо потемнело, пошёл мелкий дождик, 

потом началась гроза, засверкали молнии, загремел гром. Даритель 
видит это, боится, страшится, думает: похоже, пагода разрушится опять! 

Горюет и сетует. А отшельник дал клятву, возвысил голос, читает «Сутру 
о Цветке Закона». 

Вдруг отрок лет пятнадцати или шестнадцати упал с неба перед 
отшельником. Поглядеть на его обличье – волосы на голове спутаны, как 

полынь, вид страшнее некуда! А сам связан по рукам и ногам. Отрок 
заливается слезами, ни встать, ни лечь не может, мучается, страдает, 

громким голосом взывает: 

– Святой отшельник, смилуйся, отпусти меня! Отныне я эту пагоду 
рушить не буду! 

Отшельник отрока спрашивает: 
– Что за дурные помыслы ты питал, снова и снова разрушая 

пагоду? 
Отрок говорит: 

– Бог, хозяин земли на этой горе, связан со мной крепкой клятвой. 
Он сказал мне: на моей вершине строят пагоду. Мне негде будет жить. 

Пагоду надо разрушить! Вот по его слову я и разрушал пагоду снова и 
снова. А теперь – немыслимая сила «Сутры о Цветке Закона» накрепко 

связала меня. Так что бог-хозяин земли навсегда переселится в другое 
место, навечно оставит вредоносные помыслы! 
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Отшельник говорит: 

– А ты отныне следуй Закону Будды, не твори злых и грешных дел! 

И ещё: вот смотрю я, где стоит этот храм, и вижу – тут совсем нет 
источника воды. Носить воду издалека, из долины, очень трудно. Ты 

как: сможешь провести сюда воду? Тем самым ты послужишь здешним 
насельникам-монахам. Если же не добудешь воды, я тебя оставлю 

связанным, не дам тебе уйти, хоть бы прошли месяцы и годы! А ещё на 
сорок ри отсюда на восток, на запад, на север и на юг не должно быть 

никогда слышно раскатов грома! 
Отрок смиренно выслушал его слова и отвечает: 

– Как ты сказал, святой отшельник, я проведу сюда воду. И на 
сорок ри отсюда не будет слышно раскатов грома. Зачем бы мне сюда 

возвращаться? 
И отшельник отпустил гром. 

Тогда гром капнул в ладонь воды из кувшина, пальцем ткнул в 
вершину горы – и она мощно сотряслась, а гром взлетел и исчез в небе. 

И тут из ямы на вершине потекла чистая вода. Даритель обрадовался, 

что пагода не разрушилась, был тронут, и как хотел, передал её общине. 
Монахи-насельники рады были, что у них теперь есть вода, поклонились 

отшельнику. 
С тех пор прошло несколько сот лет, но пагода не рушится. И хотя 

в тех местах случаются грозы с громом и молнией, на сорок ри на все 
стороны света от горы Кугами и поныне раскатов грома не слышно. И 

источник воды не иссяк до сих пор. Клятва грома не была лживой! 
Такова сила «Сутры о Цветке Закона»! А ещё все поняли, что клятва 

отшельника истинна, а обет дарителя крепок, и почтили их – так 
передают этот рассказ. 

  
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–81). 

Монах Дзинъю 神融 (682–767) родом из Этиго известен как основатель традиции 

подвижничества в горах Хакусан (Сираяма); другое его имя – 泰澄, Тайтё:, величание – 

Коси-но кодайтоку 古志の小大徳. О нём говорится в «Записках о наставнике Тайтё» 泰澄

和尚伝記, «Тайтё: вадзё:ки», также рассказ о нём входит в «Синсэн-дэн» (4). 

 О том, как люди усмиряют бога-громовника, речь идёт в «Рё:ики» (1–1) и других 

рассказах сэцува. Здесь бог земли именуется 地主の神 , дзинуси-но ками. О чудесном 

источнике ср. ниже рассказ 12–21. 

 

 

12–2. Рассказ о том, как в краю То:томи Ниу-но Отоками 
построил пагоду 

巻 12 第 2 話 遠江国丹生弟上起塔語 第二 

В стародавние времена, при государе Сёму, в краю То:томи в уезде  
Ивата 磐田 в селении [?] жил человек по имени Ниу-но Отоками. Сердце 

его пробудилось и дал он обет: решил построить пагоду. Но в делах 
служебных и личных просвета всё не было, не исполнил он обета, так 

прошли годы, он думал о том и горевал безмерно. 
И вот жена Отоками в шестьдесят три года нежданно понесла дитя. 

Отоками, а с ним и все люди в его дому, дивились тому и тревожились, 
но вот, исполнился срок, она благополучно родила девочку. Отоками 
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радовался, что роды прошли спокойно, поглядел на новорожденное дитя 

– а у дочки левая ладонь сжата и не раскрывается. Случайно ли это? –

встревожился он, отец и мать с силой пытались разжать руку дочке – не 
разжали. Родители этого устрашились безмерно. Отец матери говорит: 

– Ты родила в таком возрасте, когда уже не рожают. Из-за этого 
девочка и родилась ущербной. Великий позор! Но у тебя были к тому 

причины, вот ты и родила наше дитя. 
И не озлобился, не выбросил дитя, а пожалел и стал растить, 

постепенно дочка подрастала, и детский облик её был несравненно 
прекрасен. 

И вот, когда девочке исполнилось семь лет, она впервые разжала 
ладонь и позвала родителей. Отец и мать обрадовались, смотрят – а на 

раскрытой ладони два уголька от костра Будды! Родители их увидели, 
думают: дитя родилось с угольками в ладони. Она – не обычный 

человек! И стали заботиться о ней ещё усерднее, всем показали эти 
угольки, рассказали, что нашли их в ладони у дочки. Кто слышал, все с 

почтением восхваляли их. Этот случай стал широко известен в свете, и 

управитель края, и начальник уезда их почтили. 
А потом Отоками, чтобы всё-таки построить пагоду, раз самому не 

хватало сил, созвал мудрых друзей, собрал пожертвования, и у себя в 
уезде при храме Ивата-дэра воздвиг пятиярусную пагоду, в неё поместил 

те угольки, а потом, как задумал, передал общине. После того как 
пагоду передали общине, девочка долго не прожила, умерла. Отец и 

мать хоть и жалели, и горевали, но ничего уже не могли поделать. 
Знающие люди говорили:  

– Чтобы побудить Отоками исполнить неисполненный обет, кто-то 
из будд преобразился и родился на свет с угольками в руке, а когда 

пагоду построили и передали общине, сокрылся!  
Об этом рассказали и родителям девочки.  

Воистину, надо понять: женщина родила в том возрасте, когда не 
рожают, и в руке у дитяти были угольки. Та пагода сохранилась и 

доныне. Пагода при храме Ивата-дэра – это она и есть! Так передают 

этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–31). 

Государь Сёму правил в 724–749 гг. «Ущербный» ребёнок – 根を具せず, кон-о 

гусэдзу, с «неполными коренными свойствами», обычно так обозначаются те, кто лишён 

зрения, слуха и других чувств, здесь – дитя, не способное двигать рукой. «Угольки от 

костра Будды» – условный перевод слов 仏の舎利, буцу-но сяри, санскр. шарира, см. 

рассказы 11–10 и 11–27; в японских описаниях сяри выглядят как небольшие светящиеся 

частицы необычайной прочности. 

 

 

12–3. Рассказ о том, как в храме Ямасина-дэра стали 

проводить собрание по «Сутре о Вималакирти» 
巻 12 第 3 話 於山階寺行維摩会語 第三 

В стародавние времена в храме Ямасина-дэра стали устраивать 

собрания по «Сутре о Вималакирти» – в дни поминовения Внутреннего 
министра, Тайсёккана. Тайсёккан происходил из рода Оонакатоми, а при 
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государе Тэнти ему пожаловано было родовое имя Фудзивара, он стал 

Внутренним министром. Скончался он в десятом месяце в шестнадцатый 

день, а потому начиная с десятого дня этого месяца семь дней проводят 
обряд. Он превосходит многие чтения сутр в нашей стране, в Китае о нём 

тоже слышали. 
Возник обряд так. В старину Тайсёккан в краю Ямасиро, в уезде 

Удзи, в селении Ямасина в усадьбе Суэхара 末原  [?] занемог, долго 

мучился, на службу не являлся. А была там монахиня, она прибыла из 

страны Кудара. Звали её Хомё. Она пришла к Тайсёккану, он спросил:  
– В твоей родной стране люди болеют такой болезнью, как у меня? 

– Да, – ответила монахиня. 

Тайсёккан спросил: 
– А как их лечат? 

Монахиня ответила: 
– Этот недуг лекарствами не лечится. Врачи тоже ничего не могут 

поделать. Но если перед образом мирянина Вималакирти прочесть 
«Сутру о Вималакирти», больные тотчас исцеляются.   

Тайсёккан это услышал и немедля велел у себя в усадьбе 
построить зал, поместить в нём образ мирянина Вималакирти и устроить 

чтенияе «Сутры о Вималакирти». Та самая монахиня чтения и вела. В 
первый день начала с толкования главы «Посещение недужного», и 

болезнь Тайсёккана сразу прошла. А потому он обрадовался, поклонился 
монахине и со следующего года велел проводить такие чтения ежегодно. 

Но когда он скончался, чтения прекратились. 
Сын Тайсёккана, господин Танкай, хотя отец ему и передал этот 

обычай, был ещё молод, и после смерти отца о чтениях не вспоминал. 

Какое-то время продвигался по службе, стал министром, и в ту пору у 
него заболели руки. Он погадал, отчего эта порча, и сказано было: 

порча оттого, что ты прервал обряд, учреждённый во времена твоего 
родителя. Поэтому чтения «Сутры о Вималакирти» возобновили, Танкай 

приглашал знаменитых мудрых монахов быть наставниками-чтецами и 
всячески чтил их. А затем усадьбу Мацубара из Ямасины перенесли, 

отстроили на новом месте, в столичном городе Нара, но название храма 
осталось: Южный храм Ямасина. 

Собрание проводят в этом храме. Начиная с первого года Дзёва 
[834 г.] местом определили храм Ямасина, справляют обряд как 

ежегодный государственный, а обеспечивают его чиновники из рода 
Фудзивара, и так продолжается до наших дней. 

А ещё отбирают во всех храмах, во всех школах учёных монахов и 
приглашают быть на этом собрании наставниками-чтецами. Каждый год 

в награду за это их назначают в Общинное собрание, таков 

установленный обычай. И слушателей тоже отбирают из учёных монахов 
всех храмов и всех школ. 

И ещё весь род Фудзивара начиная с придворных и до чиновников 
пятого ранга изготовляет стёганные одеяла и подносит в дар монахам. И 

в целом правила чтений ничем – ни пышностью, ни тем, как чудесны 
чтение сутры и прения, – не отличаются от того старинного собрания, 

когда сам Вималакирти, Чистая Слава, принимал гостей. Все подношения 
буддам и монахам делаются по образцу великих стран, а не других мест! 
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В нашей стране продлевать жизнь Закона Будды, чтить установления 

государева закона нигде не удаётся лучше, чем на этом собрании. А 

потому в делах служебных и личных нельзя пренебрегать им, надо чтить 
его! – так передают этот рассказ. 

  
Рассказ частично восходит к «Самбо:э» (3–28). 

Тайсёккан 大織冠  – Накатоми-но Каматари 中臣鎌足  (614–669), первым 

получивший прозвание Фудзивара; см. о нём рассказы 12–21 и 22–1. В рассказе исходное 

прозвание Каматари – Оонакатоми 大中臣 («Старшие Накатоми»), в других источниках 

оно обычно относится к той части рода, которая осталась после выделения из Накатоми 

рода Фудзивара; в отличие от Фудзивара, несших чиновничью службу, Оонакатоми 

остались жрецами, в частности, из этого рода назначался представитель государя в 

святилище Исэ. Танкай 淡海 – Фудзивара-но Фухито 藤原不比等 (659–720), сын Каматари, 

о нём см. рассказ 22–2. Государь Тэнти правил в 662–671 гг. 

Кудара – корейское государство Пэкче 百済; о монахине Хо:мё: 法明 кроме этой 

истории ничего не известно. «Порчей» 祟, татари, обычно называют бедствия, причину 

которых видят в недовольстве «родных богов», ками; в рассказе Танкай задаёт вопрос о 

татари и получает ответ, что болеет он из-за прекращения обряда, хотя в этом случае 

можно говорить об исчерпании былых заслуг, но не о какой-либо силе, могшей наслать 

«порчу». О храме Ямасина, он же Кофукудзи, родовой храм Фудзивара, см. рассказ 11–14.  

Собрание по «Сутре о Вималакирти» 維摩会 , Юима-э, основано на «Сутре 

наставлений Вималакирти» (санскр. «Вималакирти-нирдеша-сутра») известной в Китае и 

в Японии в трёх разных переводах; все вместе они обозначаются как 維摩経, «Юима-гё:», 

(ТСД 14, № 474–476). Перевод тибетской версии этой же сутры см.: [Сутра о Вималакирти 

2005]. Сутра начинается с того, что богатый мирянин Вималакирти притворяется больным, 

чтобы Будда с учениками пришли его проведать; отсюда применение сутры для исцеления 

недужных. Гости приходят, и в доме Вималакирти разворачивается долгая беседа о Законе, 

прежде всего об относительности таких обыденных различений, как монах/мирянин, 

мудрый/глупый, здоровый/больной и пр.; разговор сопровождается множеством чудес. В 

итоге становится ясно, что мирянин Вималакирти глубже понимает учение Будды, чем 

Шарипутра и другие ученики-монахи; его понимание ближе к махаяне, Великой 

колеснице, а их – к хинаяне, Малой колеснице. Имя Вималакирти записывается как Юима 

(кит. Вэймо) и переводится как Дзё:мё: 浄名 (кит. Цинмин) – «Чистое Имя», «Чистая 

Слава». 

Годы Дзё:ва 承和 – 834–848, время правления государя Ниммё: 仁明天皇; при нём 

служит Фудзивара-но Ёсифуса 藤原良房  (804–872), в дальнейшем он первым из 

Фудзивара станет регентом сэссё: (при государе Сэйва, см. рассказы 20–7 и 22–7). 

«Чтения» 講, ко:, «Сутры о Вималакирти», как и других сутр, обычно проводятся 

так: «наставник-чтец» 講師 , ко:си, комментирует сутру по главам, а подготовленные 

слушатели задают вопросы. Судя по многим источникам эпохи Хэйан, на чтениях «Сутры 

о Вималакирти» в храме Кофукудзи действительно выступали самые выдающиеся знатоки 

учения; такое выступление предшествовало назначению монаха на одну из должностей в 

Общинном собрании 僧綱, со:го: (то есть на должности «общинного старейшины» 僧正,  

со:дзё:, «общинного главы» 僧都,  со:дзу, и «учителя устава» 律師,  рисси).  

Миряне из рода Фудзивара участвуют в чтениях как щедрые жертвователи, 

обеспечивают угощение монахов и подносят им в дар постельные принадлежности (опять-

таки в память о мнимо-больном Вималакирти, который принимал гостей, лежа в постели). 

«Великие страны» здесь – индийские «великие царства» (см. свитки 1–5) и Китай; в  

целом чтения Юима-э предстают в рассказе как единение «государева закона и Закона 

Будды» 王法仏法, о:бо:-буппо:. 
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Сутра о Вималакирти 2005 – Сутра «Поучения Вималакирти» / Пер. с тиб., предисл. 

и. коммент. A.M. Донца. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005.  

 

 

12–4. Рассказ о том, как в палатах Великого Предела стали 

проводить собрание Высочайшей постной трапезы 

巻 12第 4話 於大極殿被行御斎会語 第四 

В стародавние времена жила государыня, именуемая Такано-химэ, 

дочь государя Сёму. Хоть и родилась в женском теле, она обладала 
дарованиями, преуспела больше всех на пути учёности. 

В пору её правления в зале Великого предела впервые провели 
собрание Высочайшей постной трапезы. Украсили зал, и с восьмого дня 

первого месяца по четырнадцатый день, семь дней и семь ночей, длился 
обряд: днём читали «Всепобеждающую царственную сутру», а ночью 

совершали покаяние перед богиней Китидзё.  
Наставником-чтецом на чтениях «Всепобеждающей царственной 

сутры» назначают того чтеца, кто в прошедшем году вёл собрание по 

«Сутре о Вималакирти» в храме Ямасина. Слушателей и помощников – 
всех отбирают из лучших учёных монахов всех храмов. 

В день принесения обетов государь входит в зал вместе с 
наставником-чтецом и слушателями и подносит им дары. А ещё государь 

просит наставника-чтеца подняться на высокое сиденье и кланяется ему. 
Так учит Будда во «Всепобеждающей царственной сутре».  

А что до богини Китидзё, то все, кто кается перед нею, обретут 
урожаи пяти злаков, какие пожелают в сердце своём. Так сказано в 

сутре, и государыня, постигнув сердцем эти слова, начала проводить 
такой обряд, чтобы повсюду [?] защитить и [?] страну, и обряд стал 

постоянным. Не прервался он и в наши дни, и министры и чиновники от 
всего сердца стараются приложить к нему силы. 

А ещё, когда в зале Великого предела идёт обряд, государь 
кланяется собравшимся. Всё как сказано в сутре.  

И в поземельных храмах во всех краях страны собрания проводят 

точно так же. Так что лучший в стране обычай – эти собрания.  
Государыня Такано-химэ положила начало этому обряду в седьмой  

день первого месяца второго года Дзинго-Кэйун [768 г.]. Обряд 
называют собранием Высочайшей постной трапезы – так говорят.  

 

Рассказ восходит к «Самбо:э» (3–2). 

Дочь государя Сёму Такано-химэ 高野姫  (718–770) на престоле находилась 

дважды: под именем Ко:кэн 孝謙天皇 в 749–758 гг. и под именем Сё:току  称徳天皇 в 

764–770 гг. 

«Собрание Высочайшей постной трапезы» 御斎会, мисай-э, проводят во дворце в 

зале Великого Предела 大 極 殿 , Дайгокудэн. Читают на нём «Всепобеждающую 

царственную сутру золотого света» 金光明最勝王経, «Конко:мё: сайсё:-о:кё:» (ТСД 16, № 

665). Сутра содержит разнообразные наставления, в том числе в ней сказано, как 

правителю следует чтить Будду, Закон и Общину, чтобы защитить страну от бед и 

привести к счастью. Также в этой сутре говорится о богине Китидзё:тэн 吉祥天 (Шри, 

Лакшми), Наделяющей счастьем. На «покаянии» перед нею 懺悔, дзангэ, люди сожалеют 
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о своих грехах и о дурных делах всех существ, прося богиню избавить их от последствий 

содеянного. О собраниях в храме Ямасина см. выше рассказ 12–3. 

«Поземельные храмы» 国分寺, кокубундзи, по замыслу государя Сёму, надлежало 

выстроить по два в каждой провинции (один для монахов и один для монахинь) и 

проводить в них единообразные обряды; на деле эта система заработала лишь частично. 

Монахи в таких храмах должны были совершать обряды по «Сутре золотого света», а 

монахини – по «Лотосовой сутре». «Пять злаков» в разных текстах перечисляются по-

разному, например: рис, просо, пшеница, соя, сезам.  

Дата обряда в рассказе обозначена как 27-й день первого месяца; на самом деле 

обряд проводился семь дней начиная с седьмого дня первого месяца. Годы Дзинго-Кэйун 

神護景雲 – 767–769, государыня тогда правила под именем Сё:току. 

 

 

12–5. Рассказ о том, как в храме Якусидзи стали проводить 
собрание по «Сутре золотого света» 

巻 12 第 5 話 於薬師寺行最勝会語 第五 

В стародавние времена государь Тэнти построил храм Якусидзи, и с 
тех пор Закон Будды процветает там. 

А при государе Дзюнна жил человек по имени Кэнгё:, средний 
государственный советник младшего третьего ранга, он же Наоёноо из 

министерства Центра. Даровитый, ясного ума, далеко продвинулся на 
путях внешнем и внутреннем. В седьмой год Тэнтё [830 г.] он обратился 

к государю:  
– Пусть в храме Якусидзи отныне каждый год семь дней проводят 

собрания Закона, устраивают чтения «Всепобеждающей царственной 
сутры», дабы государь мог помолиться и дабы поднебесная расцветала! 

Государь молвил: 
– Да будет так! Проведи же скорее этот обряд, и пусть люди из 

числа потомков государей станут его щедрыми  дарителями! 
Вот почему в тот год в седьмой день третьего месяца впервые 

провели это собрание. Позвали наставников-чтецов из числа тех, кто 

уже проводил чтения «Сутры о Вималакирти» и собрание Высочайшей 
постной трапезы. Слушателей отобрали из учёных монахов всех храмов, 

всех школ. Чтения сутры и прения – всё устроили так же, как на 
собраниях по «Сутре о Вималакирти». На обряд отрядили посланцев 

двора, они без небрежения подносили дары чтецам и слушателям. Все 
монахи прибыли в храм. 

Итак, государь молвил: дарителями этого храма должны стать люди 
из числа потомков государей. Это дети и внуки государевых сыновей, 

кому было пожаловано прозвание Минамото. Вот почему обряд 
устраивают знатнейшие люди из рода Минамото. И посланцем двора на 

этом собрании также бывает кто-то из Минамото. 
Собрание по «Сутре о Вималакирти», собрание Высочайшей 

постной трапезы и это собрание по «Всепобеждающей сутре» называют 
тремя собраниями. Из великих собраний в стране Японии ни одно не 

превосходит их. Наставниками-чтецами на трёх собраниях выступают 

одни и те же люди, их должность – старшие чтецы, за труды на этих трёх 
собраниях наставников-чтецов возводят в должности [?]. Вот почему эти 

собрания превосходят все собрания Закона. Так передают этот рассказ. 
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Рассказ восходит к «Самбо:э» (3–11). 

Государь Дзюнна 淳和天皇 находился на престоле в 823–833 гг. Средний советник 

Кэнгё: 兼行, он же Наоёноо 直世の王, упоминается в «Сёку Нихон ко:ки». «Внешний и 

внутренний» пути здесь – мирской и буддийский. О храме Якусидзи см. рассказ 11–17. 

Собрание по «Сутре золотого света» 最勝会, Сайсё:-э, в храме Якусидзи в Нара как 

бы замещает обряд Мисай-э, перенесённый в 794 г. в новую столицу, город Хэйан. 

«Старшие чтецы» – 已講, ико:, после выступления на чтениях их вводили в Общинное 

собрание, назначая на соответствующие должности (см. рассказ 12–3). 

 

 

12–6. Рассказ о том, как в храме Ямасина-дэра стали 

проводить собрание по «Сутре о нирване» 
巻 12第 6話 於山階寺行涅槃会語 第六 

В стародавние времена в храме Ямасина стали устраивать собрания 
по «Сутре о Нирване». Это пятнадцатый день второго месяца – день, 

когда Сякамуни, Прошедший свой Путь, ушёл в нирвану. Ибо монахи 

этого храма рассудили так: если вспомнить распорядок древнего обряда 
в саловой роще, то даже травы и деревья, не имеющие сердца, все 

поняли, что случилось, и вид их был скорбен. Что уж и говорить о людях, 
у кого есть сердце и разумение! Мы должны воздать Великому учителю 

Сякамуни за милости его и заслуги!  
И коль скоро в храме Ямасина пребывает Сякамуни, Прошедший 

свой Путь, то перед ним в пятнадцатый день второго месяца проводят 
однодневное собрание Закона. Архаты в одеждах четырёх цветов 

нараспев повторяют заветы Будды, играют три отделения музыкантов. 
Правила этого собрания установились не сразу, поначалу был 

небольшой разброд, но в краю Овари жил один писарь. Он видел, что 
правитель края неладно ведёт дела, обратил помыслы к Закону Будды, 

твёрдо решил: обрею голову, уйду прочь отсюда! А меж тем монах храма 
Ямасина, общинный старейшина Дзэнсю, был приглашён в Овари, 

прибыл в тот край, и писарь, питая великие помыслы, примкнул к нему, 

покинул родной край, отправился в храм Ямасина, обрил голову, надел 
монашеские одежды, стал учеником общинного старейшины. Имя ему 

дали Дзюко. Изначально был он чист сердцем, ум его был ясен, он 
освоил Путь верного учения и изучил искусство музыки. А потому люди в 

свете все почитали Дзюко, кланялись ему, величали наставником. 
И вот, этот Дзюко провёл собрание по «Сутре о нирване» по всем 

правилам: толпа в цветных одеждах пела, музыканты играли, всё было 
ещё великолепнее, чем раньше. А на следующий день светлый бог Ацута 

из края Овари устами отрока-служки обратился к наставнику Дзюко с 
такими словами: 

– Ты родом из моего края. И вот, теперь проводишь почтенное 
собрание, я об этом прослышал и вчера прибыл сюда, чтобы послушать. 

Но сейчас тут всё стало воистину как в мире будд – все склоны Нара 
охраняют Бонтэн, Тайсяку, четыре великих небесных царя, и я не смог 

приблизиться, ничего не услышал. Так что сожалею я беспредельно. Как 

бы мне всё-таки послушать это собрание? 
Дзюко это услышал, стал сокрушаться, говорит богу: 
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– Вчера ты прибыл сюда ради Закона, а я ничего об этом не знал! 

Ради тебя, о светлый бог Ацута, я готов провести ещё одно собрание! 

И тотчас провёл собрание Закона: исполнил музыку и песнопения, 
прочёл сто раз «Сутру о Цветке Закона». А светлый бог Ацута слушал, и 

думается, [радовался?], сомнений нет! Через год переписали «Сутру о 
Цветке Закона» [столько-то?] раз и провели чтения. Теперь на 

следующий день после собрания по «Сутре о нирване» всегда проводят 
это собрание Закона. Его называют собранием «Цветка Закона». С тех 

пор эти два собрания проводят в зале храма Ямасина, и доныне этот 
обычай не прервался. 

Думается, воистину люди, кто понимает, в чём суть, непременно 
должны послушать собрание по «Сутре о нирване». Все люди нашего 

мира – четыре части общины учеников Сякамуни. Если, всегда помня 
день его ухода в нирвану, они собираются и встречаются на этом 

собрании, то уничтожат грешные деяния и несомненно возродятся в 
Чистой земле – так думается. 

А ещё люди повсюду передают такие слова:  

– Когда житель нашей страны уходит из мира и вступает на Тёмную 
дорогу, царь Эмма и чиновники Тёмной дороги его спрашивают: 

поклонился ли ты собранию по «Сутре о Нирване» в храме Ямасина? Вот 
почему бывавшие на собрании по «Сутре о нирване» монахи и миряне, 

мужчины и женщины носят при себе цветы карахана, поднесённые в дар 
на том собрании, и на Тёмной дороге предъявляют их как знак! 

Неизвестно, верны эти слова или пусты, но люди их передают. На 
самом деле и правила этого собрания, и способ проведения, и танцы, и 

музыка – чудесны, не похожи ни на что другое. Сердцем их не вместить! 
Уж не страна ли тут Высшей Радости? – говорят люди. В Японии это 

лучший из обрядов, – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Самбо:э» (3–8). 

О храме Ямасина (Кофкукдзи) см. выше рассказ 12–3. Собрание 涅槃会, Нэхан-э, 

основано на «Сутре о нирване» 涅槃経 , «Нэхан-гё:» (ТСД 12, № 374–376). Об уходе 

Будды в нирвану см. в «Кондзяку» рассказы 3–28 и далее до конца 3-го свитка. В роще 

деревьев сала 沙羅 , сяра, Будда готовился к уходу и давал последние наставления. 

Участники обряда в храме Ямасина здесь названы «архатами», как ученики Будды, четыре 

цвета их одежд – багряный, алый, жёлтый и зелёный. Три отделения музыкантов – 

исполнители трёх видов пьес: старинных и новых китайских, а также корейских. 

Монах Дзэнсю: 善珠 (723–797) входит в число шести патриархов школы Хоссо:, 

чьё учение разрабатывалось в храме Кофукудзи. Даты жизни монаха Дзюко: 寿広 

неизвестны, сохранились лишь записи о том, что в 842 г. он как наставник-чтец выступал 

в Кофукудзи на собрании по «Сутре о Вималакирти». «Наставник» здесь – 和尚, вадзё:. 

Святилище Ацута в краю Овари (в современном городе Нагоя) почитается как одно 

из главных святых мест Японии; там, по преданию, хранится меч древнего богатыря 

Ямато-такэру, а само святилище защищает границу между срединными землями Японии и 

её восточными краями, помогает оборонять столицу и всю страну от «варваров» и любых 

врагов. В рассказе бог 熱田の明神 Ацута-но мё:дзин, будучи японским божеством ками, 

не может приблизиться к храму, потому что его окружают защитники Закона – индийские 

боги Бонтэн (Брахма), Тайсяку (Индра), хранители четырёх стран света.  
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Собрания по «Сутре о Цветке Закона» – 法花会 , Хоккэ-э, см. об этой сутре 

рассказы 12–25 и далее. Два обряда, описанных в этом рассказе, выглядят уже не как 

государственные ритуалы, а как открытые для любого жителя страны. «Четыре части 

общины» – монахи, монахини, миряне и мирянки. Карахана 唐花, «китайскими цветами», 

в наши дни называют рисунок в виде цветка с пятью лепестками, имеющими наверху по 

три выступа. Возможно, такие бумажные цветы рассыпали во время обряда (как подобие 

тех цветов, что в сутрах падают с неба), а люди подбирали их и уносили с собой; или же 

речь идёт о печати в виде цветка, которую оттискивали участникам обряда на бумаге с 

записью о посещении храма или на одежде. Люди надеялись предъявить цветок как 

«знак» 験, сируси, после смерти на пути к новому рождению; в «Кондзяку» здесь – редкий 

случай, когда повествователь сомневается, верно предание или ложно. 

 

 
 

 
12–7. Рассказ о том, как в храме Тодайдзи стали проводить 

собрания по «Сутре цветочного убранства» 
巻 12第 7話 於東大寺行花厳会語 第七 

В стародавние времена государь Сёму построил храм Тодайдзи и 

вначале устроил обряд поднесения даров при открывании глаз изваяния 
будды, а общинный старейшина по имени Барамон прибыл к нам из 

Индии, бодхисаттва Гёки заранее знал об этом и попросил его 
возглавить обряд. Государь тогда беспокоился: а кого бы призвать как 

чтеца? И вот, во сне ему явился некий почтенный человек и возвестил: 
– Утром в день обряда открывания глаз кто первым подойдёт ко 

храму, того и призови как чтеца, не разбирая, монах это или мирянин, 
не различая, почтенный человек или ничтожный!  

Так он молвил, и государь проснулся. 
Глубоко веря этим словам, государь утром назначенного дня 

отправил посланца ко храму посмотреть – и первым туда пришёл старик 

с корзинами на коромысле. В корзинах у него была рыба, что зовётся 
макрелью. Посланец привёл старика к государю, доложил: вот кто 

явился первым! Государь усомнился: точно ли старик – тот самый 
человек? Но велел немедля облачить его в одеяние Закона и молвил: ты 

будешь чтецом на обряде!  
Старик говорит: 

– Да я же не гожусь! Много лет я трогую макрелями в разнос, тем и 
живу. 

Но государь его не отпустил, а велел сесть на высоком помосте 
рядом с [Барамоном?], возглавившим обряд. Корзины с рыбой старик 

поставил прямо на помост, а коромысло своё воткнул в землю перед 
храмовым залом с восточной стороны.  

И вот обряд завершился, наставник, ведший обряд, спустился с 
помоста, а чтец как сидел на помосте – так и исчез, словно бы растаял. 

Тогда государь уверовал: о нём было возвещено во сне, значит, это был 

не просто человек! Заглянул в корзины –  и хотя прежде точно видел там 
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макрелей, теперь нашёл восемьдесят свитков «Сутры цветочного 

убранства». Тогда государь заплакал, поклонился им и молвил: 

– Видя искренность моего обета, сам будда явился сюда!  
И с новой силой у государя пробудилась вера безмерная. Было это 

в четвёртый год Тэмпё-Сёхо [752 г.] в четырнадцатый день третьего 
месяца. 

Потом государь в каждую годовщину открытия глаз будды, не 
пропуская ни года, устраивал однодневное собрание Закона – чтения 

«Сутры Цветочного убранства». Этот обряд не прекратился и в наши дни. 
Называют его собранием по «Сутре цветочного убранства». Монахи 

храма Тодайдзи, кто усердно трудился весь год, облачаются в одежды 
Закона и приходят на чтения. От государева двора прибывают посланцы, 

играет музыка. Все, кто понимает, в чём суть, непременно приходят и 
кланяются сутре. 

А коромысло, на котором старик нёс рыбу, до сих пор сохранилось 
в саду к востоку от храмового зала. Дерево это не растёт, не расцветает, 

на вид всегда сухое. Так передают этот рассказ.  
 

Источник рассказа неизвестен; похожие рассказы есть в «То:дайдзи ё:року» (2), 

«Кодзидан» (3–2), «Удзи сю:и» (103) и др. 

Об обряде «открытия глаз» изваяния Большого будды в храме Тодайдзи см. рассказ 

11–7. «Чтец» (в отличие от «наставника-чтеца») – 読師, докуси, во время обряда также 

садится на высокий помост и читает вслух сутру (но не толкует её). Рыба в корзинах у 

старика – 鯖, саба, Scomber japonicus. Старик говорит о себе: «я – неподходящий сосуд» 

其の器に非ず, соно уцувамоно-ни арадзу, и поясняет, что занимается ловлей рыбы, то есть 

убиением живых существ. О превращении рыбы в свитки сутры ср. ниже рассказ 12–27. 

В корзинах находят «Сутру цветочного убранства» 華厳経 , «Кэгон-кё:» в 80 

свитках (ТСД 10, № 279), ту самую, на которой основано учение о вселенском будде, 

ставшее основой традиции храма Тодайдзи и всего замысла государя Сёму по 

обустройству единой храмовой сети в стране. Собрания по этой сутре называются花厳会, 

Кэгон-э. Годы Тэмпё:-Сё:хо: – 749–757 гг. 

 

 

12–8. Рассказ о том, как в храме Якусидзи стали проводить 
собрание при десяти тысячах светильников 

巻 12 第 8 話 於薬師寺行万灯会語 第八 

В стародавние времена обряд десяти тысяч светильников в храме 
Якусидзи впервые провёл монах этого храма по имени Эдацу. Днём идут 

чтения «Сутры основного обета будды Наставника-Врачевателя», 
проходит однодневное собрание Закона. Храмовые монахи надевают 

одежды Закона и готовятся к службе. Играет музыка, пляскам нет конца. 
Ночью зажигают десять тысяч светильников, всячески украшенных. 

Участвуют все монахи этого храма, к ним присоединяются миряне. Обряд 
устраивают в двадцать третий день третьего месяца, его и доныне не 

перестали проводить. В нашей стране это первое собрание десяти тысяч 
светильников. 

Эдацу позже стал общинным главой. Когда был жив, он сам вёл это 

собрание. А когда подошёл его смертный час – препоручил обряд 
храмовой братии. Общинный глава Эдацу похоронен в горах к западу от 
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храма. В ночь, когда идёт собрание десяти тысяч светильников, над его 

могилой непременно сияет свет. 

Думается, это собрание – весьма почтенное дело. Тот, у кого есть 
сердце, непременно завяжет с ним связь! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Самбо:э» (3–15). 

Собрание при десяти тысячах светильников 万灯会 , мандо:-э, в Японии эпохи 

Хэйан устраивали во многих храмах. Эдацу 恵達 (796–878), согласно «Гэнко: сякусё:», 

впервые провёл этот обряд в 833 г. Летопись «Сёку Нихонги» упоминает похожий обряд в 

храме Тодайдзи в 746 г., но ни «Самбо:э», ни «Кондзяку» его не учитывают; возможно, 

составители не были знакомы с этой летописью или же не считали, что упомянутый в ней 

обряд дал начало непрерывной традиции.  

 

 

12–9. Рассказ о том, как на горе Хиэй стали проводить 
собрание во славу останков Будды 

巻 12 第 9 話 於比叡山行舎利会語 第九 

В стародавние времена Великий учитель Дзикаку привёз из Китая 
множество углей от погребального костра Будды. В год, что звался 

вторым годом Дзёган [860 г.], он основал молельню Содзиин, впервые 
провёл собрание во славу останков Будды, и с тех пор берёт начало этот 

обряд на горе Хиэй. Созывают множество монахов, играет музыка, 
проводят однодневное собрание Закона. Всем монахам горы на нём 

находится дело, и обычай не прервался доныне. Однако день точно не 
установлен: решено лишь, что обряд справляют весной, когда на горе 

деревья в полном цвету. 
Однажды настоятель горы, великий общинный старейшина Дзиэ, 

чтобы почтить таким собранием свою матушку, в [?] день [?] месяца [?] 

года забрал угли с горы и провёл собрание в месте, что зовётся Ёсида. 
Созвали множество монахов, сыграли музыку, провели однодневное 

собрание Закона. Замечательный был обряд! 
Затем [другой] настоятель горы решил: столичных женщин 

низшего, среднего и высшего звания мы не допускаем на поклонение, и 
это весьма досадно! Сначала он перенёс останки Будды с горы в 

молельню Хокоин, и жители столицы от высших до низших, мужчины и 
женщины, монахи и миряне, пришли поклониться им, шум поднялся 

беспредельный. Было это в год [?]. 
Затем в [?] день четвёртого месяца собрание во славу останков 

Будды устроили в храме Гидариндзи. Когда останки переносили из 
молельни Хокоин в храм Гидарин, зрелище было великолепное, 

непохожее на прочие. Больше двух сотен приглашённых монахов 
облачились в одеяния Закона четырёх цветов и во главе с двумя 

назначенными предводителями выстроились в два ряда. Плясуны, 

готовые исполнить китайские и корейские танцы, музыканты, игравшие 
напевы бодхисаттв, птиц и бабочек, встали рядами слева и справа. 

Звуки музыки были замечательны. Носильщики паланкина с останками 
Будды надели шлемы и доспехи. Все они двинулись по улице Судзаку в 

сторону дворца, и шествие их было воистину величаво! На больших 
улицах справа и слева от Судзаку помосты были полны зрителей. 
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Господин Коитидзё-но ин, господин, вступивший на Путь, а вслед за 

ними и все прочие явились смотреть – можно вообразить! По пути 

шествия расставили деревья из драгоценностей, сверху рассыпали цветы 
всех оттенков. В курильницах у монахов дымились всевозможные 

курения и благоухали замечательно. 
Когда поместили останки Будды в храме Гидарин, и распорядок 

собрания, и танцы, и музыка на другой день – всё было замечательно. 
Гидарин изначально украсили как подобие края Высшей Радости. Позже 

останки Будды пронесли по другим храмовым залам, а затем вернули на 
гору – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ частично восходит к «Самбо:э» (3–16). 

О Великом учителе Дзикаку, он же Эннин (794–864), см. рассказы 11–11 и 11–27. 

Об останках Будды, они же «угли погребального костра», см. выше рассказ 12–2. Годы 

Дзё:ган 貞観 – 859–877 гг., время правления государя Сэйва. 

«Собрание во славу останков Будды» 舎利会, сяри-э, на горе Хиэй проводится в 

особом здании Со:дзиин 惣持院 , «молельне заклятий» (со:дзи – один из переводов 

санскритского слова дхарани, обычно передаваемого как дарани). Великий учитель Дзиэ 

慈恵, он же Рё:гэн 良源 (912–985) был главой школы Тэндай на горе Хиэй в 966–985 гг. 

(18-м по счёту), при нём школа стала самой влиятельной в японской буддийской общине.  

На гору Хиэй женщины не допускались, поэтому для них обряд сяри-э пришлось 

воспроизвести вне горы. Ёсида 吉田 – место в Левой половине столицы, города Хэйан; 

обряд сяри-э там состоялся в 977 г. Молельня Хо:ко:ин 法興院 находилась тоже в столице 

на пересечении Второй линии и Восточной улицы Кё:гоку; передана общине в 991 г. 

Настоятель, перенесший туда сяри, – видимо, Ингэн 院源 (951–1028), 26-й глава школы. 

 На той же улице находился и храм Гидариндзи 祇陀林寺, он передан общине в 

1000 г. Обряд, описанный в рассказе, состоялся в 1024 г. Одеяния четырёх цветов – 

багряные, алые, жёлтые и зелёные. Рассказчик перечисляет исполнителей придворных 

танцев и пьес для оркестра гагаку. Господин Коитидзё:-но ин 小一条の院  – принц 

Ацуакира 敦明親王 (994–1051), сын государя Сандзё:. Господин, вступивший на Путь 入

道殿, Ню:до:-доно, – Фудзивара-но Митинага (966–1028), см. ниже рассказ 12–22. Судзаку 

– главная улица столицы, делит город на Левую и Правую половины. 

 

 

12–10. Рассказ о том, как в Ивасимидзу стали проводить 
собрание при отпущении живых существ на волю 

巻 12 第 10 話 於石清水行放生会語 第十 

В стародавние времена, когда великий бодхисаттва Хатиман в 
прошлом рождении был государем нашей страны, он повёл войско на 

[заморских?] дикарей, сам встал во главе его и отнял жизни у множества 
людей. 

[?] вначале он явился как великий бодхисаттва Хатиман в краю 
Оосуми, затем перебрался в святилище Уса, и наконец оставил свой след 

здесь, в Ивасимидзу; он спасает многие живые существа – монахов и 
мирян, богов и людей, число же их неизвестно. А потому, коль скоро при 

дворе тоже были получены откровения бога, во всех краях выделяют 
средства, чтобы отпустить живые существа на волю. Тем самым люди 

помогают бодхисаттве исполнить его обет. Вот почему каждый год 
несчётное число раз проводят обряд отпущения живых существ. 
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Итак, каждый год в пятнадцатый день восьмого месяца великий 

бодхисаттва прибывает в [особую] обитель  из своих священных палат, 

перед ним объявляют отпущение живых существ на волю и проводят 
большое собрание Закона – чтения «Всепобеждающей царственной 

сутры». И вот почему: в этой сутре Будда рассказывает, как вельможа 
Русуй обрёл заслуги, отпустив на волю живое существо. Так что это 

собрание называется собранием отпущения живых существ.  
Правила обряда воистину великолепны, столь величавы, как тогда, 

когда сам бодхисаттва пребывал на престоле. Весь двор отправляется 
почтить его, и следом за высочайшим выездом, за сановниками и 

советниками шествуют инспекторы, писцы, прочие служащие. Воины 
всех шести страж тоже не отстают от высочайшего выезда. И конечно, 

приглашают монахов возглашать положенные слова. Играет китайская и 
корейская музыка, после обряда состязаются борцы, и в тот же день все 

возвращаются обратно. Весьма величавое собрание! Кто понимает, в чём 
суть, те, если помнят этот день и отпускают живые существа на волю, 

несомненно радуют великого бодхисаттву, чей собственный обет они 

почитают, и Хатиман милостив к ним!  
А ещё великий бодхисаттва изначально защищает все наши земли, 

хранит их, а потому в день собрания отпущения живых существ всем 
надлежит сходиться вместе и кланяться ему. В этот день, воистину по 

обету бодхисаттвы, проливается дождь – и думается, милость его трогает 
сердца!  

В старину, когда великий бодхисаттва пребывал в святилище Уса, 
монах храма Дайандзи по имени Гёкё пришёл туда паломником, и 

великий бодхисаттва возвестил ему:  
– Чтобы защищать государев город, я хочу перебраться туда. Так 

что думаю отправиться вместе с тобою. 
Гёкё это услышал, почтительно поклонился – и тотчас золотой 

тройной образ бодхисаттвы перенёсся в одеяние, которое носил Гёкё. И 
Гёкё препроводил его в келью при храме Дайандзи, поместил там, 

поклонялся и подносил ему дары без конца. И уже оттуда бодхисаттва 

перебрался в нынешнее святилище Ивасимидзу. Место выбрали опять-
таки согласно откровению: [бог сошёл] звездою с неба [?], Гёкё с земли 

это увидел, нашёл то место, и там построили священные палаты. С тех 
пор Гёкё постоянно ходил туда на поклонение и внимал богу – так 

гласит предание. 
А одеяние Гёкё, в котором он нёс образ, до сих пор хранится в его 

храме. Келья его при храме Дайандзи зовётся Нанто:ин 南塔院. Порой 

великий бодхисаттва являлся и в ней, так что там тоже построили 

священные палаты и стали молиться ему. Там тоже устраивают собрание 

отпущения. И в святилище Уса в тот же самый день устраивают обряд 
отпущения.  

Итак, заслуги от обряда отпущения живых существо весьма 
достойны. А ещё обряд отпущения проводят во всех землях в местах 

почитания великого бодхисаттвы. Этот Гёкё точно не был обычным 
человеком! Ведь он беседовал с великим бодхисаттвой лицом к лицу обо 

всех делах, и должно быть, он тоже оберегает обряд отпущения живых 
существ! – так передают этот рассказ.  
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Рассказ частично восходит к «Самбо:э» (3–26). 

Рассказ следует преданию, согласно которому бог Хатиман, он же Явата 八幡神, 

чтимый в святилище Ивасимидзу 石清水 недалеко от столицы, в прежнем рождении был 

японским государем по имени О:дзин 応神天皇  (традиционно годами его правления 

считаются 270–310 гг.). В походах на Корейский полуостров он убил множество 

«дикарей», «варваров» 夷 , эмиси (обычно этим словом называются жители Японских 

островов, которые постепенно покорялись власти японских государей).   

Хатиман именуется «великим бодхисаттвой» 大菩薩, дайбосацу, и одновременно 

почитается как бог ками. Местом первого его явления назван край Оосуми – южная 

оконечность острова Кюсю. Затем он является в святилище Уса宇佐 на том же острове, а 

затем в Ивасимидзу. История почитания Хатиман изложена здесь не совсем обычным 

образом, см.: [Дулина 2018]. О каких «откровениях» 託宣, такусэн, идёт речь, неясно, в 

летописях они отмечаются и в связи со строительством храма Тодайдзи в VIII в., и в 

дальнейшем. 

О «Всепобеждающей царственной сутре» см. выше рассказы 12–4 и 12–5. В этой 

сутре в главе XXV действует мирянин по имени Парисрава, яп. Русуй 流水, Будда в одной 

из прежних жизней (TСД 16, № 665, 448c и далее). Его благое деяние становится 

прообразом обряда «отпущения живых существ» 放生会, хо:дзё:э. 

Монах Гё:кё: 行教 (даты жизни неизвестны) происходил из рода Ки, в годы Дзё:ган 

(859–877) перенёс образ Хатимана из святилища Уса на гору Отокояма близ города Хэйан, 

основав там святилище Ивасимидзу. «Тройной образ» здесь можно понимать двояко: или 

это будда Амида с двумя бодхисаттвами, или же государь О:дзин с матерью и супругой; в 

таком тройном обличии бога Явата почитают в Ивасимидзу, Амида со спутниками 

выступает как «исконная ступень», хондзи, а Явата со спутницами – как «отпечаток-след», 

суйдзяку. 

Дулина А.М. Метаморфозы Хатиман: грозный бог войны или милосердный 

бодхисаттва? Становление и эволюция культа божества Хатиман в Японии в VIII–XIV вв. 

М.: Кругъ, 2018. 

 

 

12–11. Рассказ о том, как по бревну ходили, как по мосту, а 
монах-странник Кодацу изготовил из него образы будд 

巻 12 第 11 話 修行僧広達以橋木造仏像語 第十一 

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

монах. Звали его Кодацу. По мирскому счёту происходил он из рода 

Симоцукэно, родился в селении [?] уезда Такэити 武射 в краю Кадзуса. 

Этот Кодацу, ища Путь Будды, ревностно подвижничал, 

странствовал много лет. Однажды он пришёл в горы Митакэ, что в уезде 
Ёсино в краю Ямато, сел под деревом и всецело предался 

подвижничеству на Пути Будды. А в ту пору в том же уезде в селении 
Уцуги 桃花  был мост. Для моста взяли грушевые деревья, срубленные 

много лет назад. Там есть река, называется Аки-кава 秋河. Через реку 

перекинули те брёвна, и люди с лошадьми и волами по ним ходили с 
берега на берег туда-сюда. 

Как-то раз Кодацу по делам вышел в селение, шёл по мосту из 
грушевых брёвен, а из-под моста послышался голос: 

– Аа, больно! Ты наступаешь на нас! 
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Кодацу услышал голос, удивился, Заглянул под мост – там никого. 

Долго и тщательно обыскивал всё вокруг, дальше не пошёл. И увидел, 

откуда звучал голос: когда-то из брёвен собирались изваять образы 
будд, но не доделали и бросили, а потом брёвна перекинули через реку. 

Кодацу это увидел, весьма устрашился, стал каяться и сетовать, что 
наступил на них, сам перетащил брёвна на чистое место, в слезах 

обратился к ним, поклонился, почтил и поклялся: 
– Я связан с вами, потому сегодня и прошёл по мосту, а о вас не 

знал. Хочу непременно доделать образы будд!  
И тотчас перенёс брёвна в то место, с которым был связан, созвал 

людей, собрал припасов, и из брёвен вырезали три образа: будды Амиды, 
Мироку и Каннон [?]. Кодацу поместил их в дальнем храмовом зале в 

деревне Косибэ 越部 того же уезда и поднёс им дары. 

У деревьев сердца нет. Как же они подали голос? И всё же это 
случилось – всецело чудесной силою будд! Вот почему говорят: если 

человек в незнакомом месте слышит голоса, непременно надо 
насторожиться и выяснить, откуда они звучат! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–26). 

Монах Ко:дацу 広達 из рода Симоцукэно 下毛野 принадлежал к общине храма 

Гангодзи в Нара, упоминается в «Сёку нихонги» как участник одного из обрядов при дворе 

в 772 г. Митакэ 金峰山 – знаменитое место горного подвижничества. 

 

 

12–12. Рассказ о том, как образ будды занесло песком, а 

монах-странник откопал его 
巻 12 第 12 話 修行僧従砂底掘出仏像語 第十二 

Случилось это в стародавние времена. Границей между краем 
Суруга и краем То:томи служит река, зовётся она Ооикава 大井河 . В 

верховьях реки есть селение Уда 鵜 田 . Оно принадлежит к уезду 

Харихара 榛原 края То:томи. 

И вот, в пору правления государя Оохи, в год, что звался вторым 

годом Тэмпё-Ходзи [758 г.], в третьем месяце один монах, подвижник на 
Пути Будды, проходил через тот край, и когда шёл по берегу реки близ 

селения Уда, из песка послышался голос: 

– Вытащи меня! Вытащи меня! 
Монах удивился этому голосу, осмотрелся – а голос не унимается. 

Монах не понимает, откуда звучит голос, ищет – никого нет! Похоже, 
голос раздаётся откуда-то из толщи песка. Монах думает: что, если там 

зарыли мертвеца, а он вернулся к жизни? Стал копать, и глядь – 
выкопал деревянный образ будды Якуси, Наставника-Врачевателя. Рост 

его – шесть сяку и пять сун [195 см], обе руки обломаны. 
Монах его увидел и думает: значит, то был голос будды! От 

жалости заплакал, поклонился ему и говорит: 
– Не ты ли мой Великий Учитель? Что же с тобой случилось? Ты 

пострадал от наводнения. А теперь, имея связь со мною, встретил меня. 
Я должен починить тебя! 
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И тотчас созвал мудрых друзей, собрал средства, нанял ваятеля и 

починил изваяние, устроил в селении Уда храм, там поместил будду и 

поднёс ему дары. Ныне этот храм зовётся Уда-дэра. 
Потом этот будда являл чудеса безмерные. Он излучал свет. Если у 

жителей того края были какие-то желания, они приходили паломниками 
к будде Якуси в Уда, молились, и их желания непременно исполнялись, 

сомнений нет! А потому в том краю монахи и миряне, мужчины и 
женщины все склоняли перед ним головы, чтили его безмерно. 

Как случилось, что этого будду занесло песком, неизвестно. Но 
будда в самом деле подал голос! Все, кто понимает, в чём суть, 

непременно должны отправиться в паломничество, поклониться ему – 
вот каков этот будда! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–39). 

Государь Оохи 大炊 – Дзюннин淳仁天皇, на престоле находился в 758–764 гг. 

«Мудрые друзья» 知識, тисики, здесь – люди, совместно исполняющие благое дело. 

 

 

12–13. Рассказ о том, как в краю Идзуми вор украл из храма 

Дзинъэдзи бронзовый образ будды и разбил его 
巻 12第 13話 和泉国尽恵寺銅像為盗人被壊語 第十三 

В стародавние времена, при государе Сёму, в краю Идзуми в уезде 

Хинэ 日根 был один вор. Жил он у дороги, убивал людей, забирал их 

пожитки, тем и был занят. В причины и плоды не верил, постоянно ходил 

по храмам, украдкой высматривал бронзовые изваяния будд, похищал их, 
переплавлял, делал украшения для поясов, продавал их и тем жил. 

Стало быть, этот человек был медником. 
А в том уезде был храм, звался Дзинъэйдзи. В храме был медный 

образ будды. И вдруг образ исчез. Подозревали, что его украл вор. 
Мимо по дороге ездили люди. Когда один человек верхом проезжал 

к северу от храма, он услышал вдалеке крик. Кто-то кричал:  
– Мне больно! Мне больно! Эй, проезжие, услышьте, вмешайтесь, 

не дайте меня добить! 

Человек с дороги слышит голос, торопит коня, поскорее едет мимо 
– а голос зовёт всё так же. Тогда проезжий дальше не двинулся, 

вернулся – и голос умолк. Тронулся в путь – голос зовёт опять. Вернулся 
– голос утих. Проезжий дивится, придержал коня, прислушался 

хорошенько – услышал из кузницы удары. Кого-то там убивают? – 
заподозрил он, как следует не спеша осмотрелся, велел слуге 

потихоньку подойти к кузнице и поглядеть, что там. Слуга подошёл, 
глянул сквозь дыру в стене – и увидел: внутри кузницы лежит медный 

образ будды, а кто-то ему отбил уже руки и ноги и долотом отбивает 
голову. 

Слуга это увидел, вернулся, рассказал господину. Тот выслушал и 
понял: наверняка будду украли. Тот голос – это будда звал на помощь! 

Ворвался в кузницу, схватил того, кто увечил будду. Спросил, в чём дело, 
тот отвечает: я украл образ будды из храма Дзинъэйдзи. Тогда господин 

немедля послал гонца в храм, спросить, правда это или нет, – а из храма 

будду украли! Посланец подробно рассказал, что случилось. Тогда 
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храмовые монахи, а вместе с ними и миряне-дарители, выслушав его, 

удивились, все вместе пошли на место, нашли разбитого будду – и все 

как один завопили, стали сетовать: о горе! о ужас! Великий наш Учитель, 
как с тобой случилась такая беда?! Все горевали безмерно.  

Потом монахи спешно соорудили паланкин, украсили, поместили в 
него разбитого будду и отнесли обратно в храм. А вора карать не стали, 

отпустили. Тогда тот человек, кто его поймал, со своим слугой отправил 
вора в столицу к начальству. Чиновники подробно допросили вора, тот 

сознался во всех своих прежних делах. Из тех, кто слышал, одни 
почтили чудеса будд, другие осудили вора за тяжкие его грехи, и вскоре 

его заключили в темницу. 
Воистину, думается: разве телу будды может быть больно? И всё 

же оно явило чудо, потому и подало голос. Это чудо непостижимое! – так 
передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–22). 

О храме Дзинъэйдзи 尽恵寺 кроме этой истории ничего не известно. 

 

 

12–14. Рассказ о том, как в краю Кии людей унесло в море, 

но Будда им помог, и они остались живы 
巻 12 第 14 話 紀伊国漂海依仏助存命語 第十四 

В стародавние времена, при государе Сиракабэ в краю Кии в уезде 
Хидака 日高 жил человек по имени Киномаро 紀麿. Сердцем не верил в 

причины и плоды, Трёх Сокровищ не чтил. Годами жил у морского 

побережья, закидывал в море сети, с утра до вечера занят был рыбной 
ловлей. 

И было у Киномаро двое помощников. Одного звали Ки-но Оми 
Умакаи, родом он был из селения Киби 吉備, что в уезде Атэ 安諦. Другого 

звали Накатоми-но Мурадзи Одзимаро, он был родом из селения 
Хаманака 浜中, что в уезде Амано 海部. Эти двое следовали за Киномаро, 

много лет днём и ночью ревностно служили ему, с сетями выходили в 

море, ловили для него рыбу. 
И вот, в году, что звался шестым годом Хоки [775 г.], в 

шестнадцатый день шестого месяца подул сильный ветер, пошёл 
сильный дождь. От этого вода поднялась высоко, большие и малые 

деревья понесло течением. Тогда Киномаро послал Умакаи и Одзимаро 
ловить эти деревья. 

Двое служилых по приказу господина отправились к реке, 
наловили там бревен, связали плот, и на плоту стали спускаться вниз по 

течению, но вода в реке была очень высокая и бурная, и вскоре верёвки 

разорвались, плот развалился. Служилые оба очутились в воде. Каждый 
схватился за бревно, сел на него, и их понесло в море. Но ни один из 

двоих не знал, где другой. Долго не удавалось пристать к берегу, оба 
думали, что скоро погибнут, горевали и сетовали, громким голосом 

молились: о Будда Сякамуни, помоги! Но как ни кричали, никто им на 
помощь не пришёл. 

Так миновало пять дней. От голода пловцы обессилели, глаза не 
видят, где восток, где запад, не понимают. Но вот, на пятую ночь 
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Одзимаро, сам того не ожидая, приплыл к южной стороне края Авадзи 淡

路, к заливу Тано 田野 – а там люди на берегу выпаривали соль. Умакаи 

на шестой день в час Тигра или Зайца [с 3 до 7 утра] приплыл к тому же 
месту. [?] жители их увидели, спрашивают, что с ними, а эти двое, как 

[мёртвые?], ни слова сказать не могут. Потом еле-еле вымолвили: 
– Мы из края Кии, из уезда Хидака. По приказу господина, чтобы 

выловить брёвна, сели на плот и сплавлялись вниз по реке, но вода 

была бурная, верёвки порвались, плот развалился, мы очутились в море, 
каждый схватился за бревно, залез на него, и так нас носило по волнам 

много дней, и вот, нежданно-негаданно, как во сне, мы приплыли сюда. 
Прибрежные жители их выслушали, пожалели, стали кормить, 

прошли дни, постепенно пловцы окрепли, как прежде. 
Наместником края Авадзи был тогда человек по имени [?]. 

Прибрежные жители всё ему доложили, наместник вызвал к себе тех 
двоих, посмотрел на них, пожалел и помог, выделил риса им на прокорм, 

а Одзимаро с горечью сказал: 
– Много лет я следовал за человеком, который убивал живые 

существа, грехи совершил бессчётные. Теперь, если вернусь к нему, мне 
придётся опять рыбачить, я не смогу перестать убивать живых. Так что я 

останусь тут, никогда туда не вернусь!  
И отправился в поземельный храм, поселился у тамошних монахов. 

Умакаи через два месяца стосковался по жене и детям, а потому 

вернулся в родные места. Жена и дети его увидели, удивились, 
устрашились: 

– Мы думали, тебя унесло в море и ты погиб, семижды семь дней 
справляли по тебе поминальные обряды. А ты нежданно ожил и 

вернулся – как же так? Может, это сон? А может, ты призрак? 
Умакаи рассказал жене и детям, что с ним случилось, и примолвил: 

– Я соскучился по вам и вернулся. Одзимаро, чтобы больше не 
убивать живых, остался в тех краях, поселился в храме и следует Пути. 

И я поступлю так же. 
Жена и дети, слыша это, тронуты и рады были безмерно. 

После этого Умакаи отвратился от мира, сердце его пробудилось, 
он ушёл в горы и стал подвижничать на Пути Будды. Кто видел это и 

слышал, говорили: удивительное дело!  
Думается, этих двоих унесло в море и много дней носило по волнам, 

а они в итоге выжили, уцелели – всецело потому, что молились Будде 

Сякамуни, его же милости велики и обширны! А ещё потому, что двое 
служилых глубоко уверовали. Стало быть, если человек в трудный час 

успокоит сердце и все помыслы обратит к Будде, молясь, то непременно 
от этого будет польза! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (3–25). 

Государь Сиракабэ 白壁 – Ко:нин 光仁天皇, на престоле находился в 770–781 гг. 

Герои рассказа по другим источникам неизвестны, их имена – Киномаро 紀麿, Ки-но Оми 

Умакаи 紀の臣馬養, Накатоми-но Мурадзи Одзимаро中臣の連祖父麿. Пловцов уносит от 

берега полуострова Кии к острову Авадзи во Внутреннем Японском море. 
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О поземельных храмах 国分寺 , кокубундзи, – см. рассказ 12–4. Буддийские 

поминальные обряды справляют на седьмой, четырнадцатый и т.д. дни после смерти и 

вплоть до сорок девятого дня. 

 

12–15. Рассказ о том, как бедной женщине Будда помог 

разбогатеть 
巻 12 第 15 話 貧女依仏助得富貴語 第十五 

В стародавние времена, при государе Сёму, в селении к западу от 
храма Дайандзи в городе Нара жила одна женщина. Она была страшно 

бедна, есть было нечего. 

И вот она, имея в сердце кое-какое разумение, подумала: образ 
Сякамуни в храме Дайандзи ростом в один дзё и шесть сяку ни единой 

чертой не отличается от облика живого Сякамуни, каков тот был в 
древности на Святой горе, – словно бы Будда преобразился в человека! 

Потому он сразу даёт людям всё, чего они желают и о чём молятся! Так 
она слышала, расстаралась, раздобыла благовоний, цветов и масла, 

взяла всё это, пришла к тому Сякамуни, поднесла ему в дар благовония, 
цветы и масло для светильников, поклонилась и говорит Будде: 

– Я в прошлых жизнях не вырастила себе причин для счастья, и в 
этой жизни мне воздалось бедностью. О Будда, смилуйся, помоги мне, 

пошли мне достаток, избавь от горестей нужды!  
Так она молилась дни и месяцы, не переставая. Постоянно просила 

о счастье, приносила цветы, благовония и масло, и молилась. 
И вот, однажды она побывала в храме, вернулась домой и легла 

спать. А наутро проснулась, глядь – перед мостиком у ворот дома лежат 

деньги, четыре кан. Привязаны они к бирке. Если прочесть, на бирке 
написано: «Деньги храма Дайандзи из подношений на большие сутры». 

Женщина прочла, очень испугалась, не понимает, как деньги тут 
очутились, тотчас взяла их и отослала в храм. Храмовые монахи их 

увидели, сверились с биркой – всё верно. Послали проверить 
сокровищницу, где хранились деньги, а там печать на дверях не сломана. 

Но деньги выглядят в точности как приношения храму! Монахи 
удивились безмерно. 

А женщина снова пошла к Сякамуни, поднесла ему благовония, 
цветы и масло, потом вернулась домой, легла спать – а наутро встала и 

видит: посреди двора лежат четыре кан денег. И бирка при них. И 
написано на бирке: «Деньги храма Дайандзи из подношений на большие 

сутры». Женщина снова испугалась и отослала их в храм, как в прошлый 
раз. Храмовые монахи их увидели, снова осмотрели сокровищницу – а 

печать опять не сломана. Они дивятся, открывают сокровищницу, 

проверяют – не хватает четырёх кан из подношений! 
Тогда учёные монахи шести школ удивились, немедля призвали 

женщину, спрашивают: 
– Какой обряд ты справляешь?  

– Нет у меня никакого обряда. Просто я бедна, жить мне не на что. 
И положиться не на кого, а потому я приношу в этот храм Будде 

Сякамуни, ростом в один дзё и шесть сяку, цветы, благовония и масло, 
много лет молюсь о счастье. 

Монахи это услышали, говорят: 
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– Деньги несколько раз доставались этой женщине. Это Будда их 

ей пожаловал! Не надо забирать их в сокровищницу! 

И вернули деньги женщине. Она взяла четыре кан денег, и на них 
основала своё хозяйство, весьма разбогатела. 

Кто видел это и слышал, все хвалили и чтили ей. А ещё [?] 
удивительные чудеса Сякамуни из этого храма. Люди в свете стали всё 

чаще склонять перед ним головы, чтить его и подносить дары. А потому, 
если бедняку трудно живётся и он от всего сердца станет памятовать о 

будде, непременно обретёт счастье, нужно верить в это! – так передают 
этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–28). 

О храме Дайандзи и тамошнем изваянии Будды см. рассказы 11–16 и 12–16. «Один 

дзё: и шесть сяку» – 4,8 м; часто это выражение обозначает не абсолютные размеры 

изображения, а относительный рост будды по сравнению с его спутниками-бодхисаттвами, 

если их рост условно считать за человеческий (будда примерно втрое выше их). 

Кан 貫  – 1000 мон, крупная сумма денег (как мера веса 1 кан = 3,75 кг). 

«Подношения на большие сутры» 大修多羅供, дайсютараку, – подношения на переписку 

«Большой сутры праджня-парамиты» (см. свиток 7-й) и других крупных сутр, либо всего 

буддийского канона, либо на иные долгосрочные труды. Такие пожертвования постепенно 

собирались в храмах, а из уже собранных средств храм выдавал ссуды; частый в рассказах 

сэцува мотив присвоения храмовых денег нередко подразумевает не кражу, а ссуду, 

которую человек взял и не вернул.  

 

 

12–16. Рассказ о том, как Будда помог охотникам избежать 

кары от государя 
巻 12 第 16 話 獦者依仏助免王難語 第十六 

В стародавние времена, при государе Сёму, в год, что звался 
четвёртым годом Дзинги [727 г.], в середине девятого месяца государь 

вместе с придворными и сановниками выехал на охоту, и в уезде 
Соноками 添上 на горе Ямамура 山村 один олень вбежал в крестьянский 

дом в деревне Ами 網見. Люди ничего не знали, убили оленя и съели. 

Потом государь о том прослышал, послал гонцов схватить тех 
людей, кто ел оленя. Тогда мужчины и женщины, а было их больше 

десятка, попав в такую беду, задрожали, сердца затрепетали, а 
надеяться вовсе не на что! Но решили: если Три Сокровища нас не 

защитят, кто поможет нам в беде? Думают: слышали мы предание, что 
Сякамуни из храма Дайандзи ростом в один дзё: и шесть сяку часто 

исполняет людские желания. Так что и в нашем горе он непременно 

поможет! И тотчас послали гонца и устроили чтение сутр. А ещё 
передали: когда нас поведут на суд, пусть отворят южные ворота храма, 

чтобы мы могли поклониться будде, а ещё, когда нас будут карать, пусть 
ударят в колокол, чтобы мы слышали! 

И вот, в храме откликнулись на их просьбу, ударили в колокол, 
прочли сутры, а ещё открыли южные ворота, чтобы узники могли 

поклониться. И вот они, следуя за государевым посланцем, шли в 
темницу – и в этот час нежданно родился государев сын. По этому 

случаю – для державы великое счастье! – по всей поднебесной объявили 
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большое прощение преступникам. А потому карать этих людей не стали, 

наоборот, двор их одарил. Так что эти десять с лишним человек 

обрадовались безмерно. Воистину мы теперь знаем: чудесный свет 
Сякамуни из храма Дайандзи и заслуга от чтения сутр нам помогли! И 

снова и снова молились, памятуя о Будде, и кланялись ему. 
Поэтому говорят: если люди нечаянно попадут в беду, и им грозит 

государева кара, пусть от всего сердца памятуют о будде и устраивают 
чтение сутр! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–32). 

Годы Дзинги 神亀 – 724–729 гг. Об изваянии Будды в храме Дайандзи см. рассказы 

11–16 и 12–15. У государя Сёму осенью 727 действительно родился сын; принц этот умер 

во младенчестве. 

 

 

12–17. Рассказ о том, как у послушницы украли образ 

будды-хранителя, а она потом нечаянно его нашла 
巻 12 第 17 話 尼所被盗持仏自然奉値語 第十七 

В стародавние времена в краю Кавати в уезде Вакаэ 若江 в деревне 

Югэ 遊宜 жила послушница. Сердцем была привержена Пути Будды, 

усердно подвижничала без конца. Собрала мудрых друзей в горном 
храме Хэгури 平群 , и чтобы [воздать за?] четыре [милости?], они 

изготовили образы будд. Среди тех образов были картины с шестью 
путями, их поднесли в дар общине, а потом поместили в том храме, и 

послушница постоянно приходила и кланялась им. 
И вот однажды послушница занята была своими делами, какое-то 

время не приходила в храм, а картины украли воры. Послушница о том 
горевала, сетовала, старательно повсюду искала, но не нашла. 

И вот, горюя и сетуя, она решила: созову опять мудрых друзей, 
устрою отпущение живых существ! И отправилась в край Сэтцу в 

окрестности Нанивы. Пришла на берег реки, а там было много народу, 

люди возвращались с торга. Глядь – на дереве висит короб, а хозяина не 
видно. Послушница прислушалась – в коробе кто-то живой, слышны 

голоса. Там живые существа! Их надо непременно выкупить и отпустить 
на волю! Так она решила и осталась ждать, когда придёт хозяин короба. 

Долго ждала, и вот, хозяин явился. Послушница ему говорит: 
– У тебя в коробе живые существа, слышны их голоса. Я пришла 

сюда, чтобы отпустить живых на волю. Я хочу их у тебя выкупить, затем 
и ждала тебя. 

Хозяин короба отвечает: 
– Нет там никого живого! 

Послушница просит настойчиво, а хозяин спорит: нет там живых! 
Тут люди с торга собрались, послушали и говорят: скорей открой короб, 

посмотрим, кто прав, а кто неправ? И тут хозяин, словно нужда приспела, 
бросил короб и убежал. Его искали, но так и не узнали, куда он делся. 

Поняли: он сбежал! Потом открыли короб, смотрят – а внутри 

украденные картины! Послушница их увидела, залилась слезами, и 
радуется, и сетует, обратилась к людям с торга и говорит: 
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– Я прежде лишилась этих образов будд, день и ночь искала их, 

горевала, а теперь нежданно нашла! О радость! 

Люди с торга это услышали, восхвалили и почтили монахиню, а что 
хозяин короба сбежал – так оно и понятно! – так они решили, бранили 

его и насмехались.  
Послушница на радостях ещё больше живых существ отпустила на 

волю и вернулась к себе. И будд отнесла обратно в храм, поместила там.  
Думается, будды из короба подали голос, чтобы послушница их 

услышала, – и жаль их, и сердце трогает их просьба, и почтить надо 
такое чудо! Кто об этом слышал в той округе – монахи и миряне, 

мужчины и женщины – склонили головы, от всего сердца почтили их. 
Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–35). 

«Послушница» здесь – 沙弥の尼, сями-но ни. О «мудрых друзьях», тисики, см. 

рассказ 12–11. Воздать за «четыре милости» 四恩, сион, – совершить добрые дела ради 

родителей, правителей, всех живых существ и будд в благодарность за их милости; 

пропуск в тексте «Кондзяку» восстанавливается по «Рё:ики». Шесть путей перерождения 

– пути «подземных темниц», «голодных духов», животных, людей, асур и богов. Об 

отпущении живых существ на волю см. рассказ 12–10. 

 

 

12–18. Рассказ о том, как в краю Кавати в храме Ята-дэра 

будда не сгорел в огне 
巻 12 第 18 話 河内国八多寺仏不焼火語 第十八 

В стародавние времена в краю Кавати в уезде Исикава 石川 был 

храм, звался Ята [?]. В том храме была картина – образ будды Амиды [?]. 
Старики из тамошнего селения рассказывают: 

– В старину возле храма жила одна женщина. В день, когда умер 
её муж, она решила нарисовать образ будды, но была она одинока, 

бедна, и потому не исполнила свой обет, так прошли месяцы и годы, и 
вот настала осень, и женщина эта вышла на рисовое поле, набрала 

оброненных колосков, призвала живописца и поднесла ему колоски как 
плату за образ будды. Мастер её пожалел, и у него, и у женщины, 

давшей обет, сердца пробудились, они изготовили образ будды и 
поднесли в дар храму. Образ поместили в главном зале храма Ята, 

думали: всегда будем чтить его и кланяться ему! Но однажды 

разбойники подожгли храм, и он сгорел. Ничего не осталось, но в огне 
уцелел этот образ будды. Люди думают: чудеса! Подошли, взяли его, 

осмотрели – а его даже пеплом ничуть не запорошило! Окрестные 
жители видели это и стали чтить его безмерно. Итак, оттого, что 

женщина поднесла свой дар с пробуждённым сердцем, будда явил чудо. 
Хоть она и была бедна, но осенью пошла на сжатые поля, собирала 

колоски, и так исполнила свой обет – весьма редкостно и ценно! А 
потому будда смиловался, видя её решимость, и явил такое чудо. Пусть 

заслуга и мала, надо опираться на веру! 
Так рассказывали старожилы и так передают этот рассказ.  
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–33). 
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12–19. Рассказ о том, как из тела будды Якуси появилось 

снадобье для слепой женщины 

巻 12 第 19 話 薬師仏従身出薬与盲女語 第十九 

В стародавние времена близ города Нара был пруд, звался он 

Косида 越田 . К югу от пруда была деревня Тадэхара. В деревне был 

храмовый зал, так и звался: Тадэхара-до蓼原堂. В храме был деревянный 

образ будды Якуси, Наставника-Врачевателя. 

При государыне Абэ в деревне жила одна женщина, слепая на оба 
глаза. И вот эта слепая родила дочку, девочка постепенно подрастала, 

ей пошёл седьмой год.  
Мать, слепая, была одинока, мужа не было. Была она очень бедна, 

безмерно. Однажды стало им нечего есть и раздобыть еды трудно. Мать 
думает: мы непременно умрём с голоду! К тому же, слепая на оба глаза, 

она не знала, где восток, где запад, идти искать еду не могла. Тогда, 
горюя и сетуя, она себе сказала:  

– Бедность – итог деяний, унаследованных из прошлой жизни. 
Придётся мне умереть с голоду, сомнений нет! Но пока жива, надо бы 

мне сходить к будде, поклониться ему. 

Взяла за руку семилетнее дитя и пошла в зал Тадэхара. 
Монахи их увидели, пожалели, открыли двери и впустили их в зал, 

поставили слепую лицом к изваянию Наставника-Врачевателя, помогли 
поклониться. Слепая кланяется будде и говорит: 

– Я слышала предание, будто если кто из людей хоть раз услышит 
твоё имя, о Наставник-Врачеватель, тот исцелится от всех недугов. Не 

может быть, чтобы меня твоя клятва не касалась! Даже если грехи моих 
прошлых жизней тяжелы, о будда, смилуйся надо мной! Прошу, даруй 

мне зрение! 
Так она говорила и плакала, не отходила от будды. 

Прошло два дня, дочка её взглянула на будду – а у того из груди 
выступило вдруг что-то похожее на сок персика. Девочка это увидела, 

сказала матери. Мать услышала и говорит: 
– Я хочу это принять. Скорее собери то, что выступает из груди 

будды, принеси и дай мне! 

Девочка по слову матери подошла, собрала сок, принесла и дала 
матери проглотить. Мать его глотает – а он сладкий на вкус. 

После этого оба её глаза вдруг открылись. И стала она всё видеть 
ясно. Радуется, благодарит, в слезах простёрлась на полу, кланяется 

образу Якуси. Кто видел это и слышал, восхваляли глубокую веру этой 
женщины и чтили чудесную силу будды. 

Думается, образ Якуси в самом деле выделил из своего тела 
лекарство и подал больной, спас её – вот так. Стало быть, кто заболеет, 

пусть пробудится к вере и полагается на клятву Наставника-
Врачевателя! Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Рё:ики» (3–11). 

Государыня Абэ 阿倍の天皇 – Ко:кэн, она же Сё:току, см. рассказ 12–4.   
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О том, что будда Якуси (Бхайшаджьягуру) обещал исцелить всех, кто обращается к 

нему с молитвой, действительно говорится в текстах о нём, в том числе в «Сутре о 

Наставнике-Врачевателе» 薬師経, «Якуси-кё:» (ТСД 14, № 450). 

 

 

12–20. Рассказ о том, как в храме Якусидзи трапезная 

сгорела, а главный зал не сгорел 
巻 12 第 20 話 薬師寺食堂焼不焼金堂語 第二十 

В стародавние времена, в [?] день [?] месяца [?] года в трапезной 
храма Якусидзи вспыхнул пожар. Огонь распространялся к югу, а 

главный зал и зал для чтений были на юге от трапезной, и всё в любой 

миг могло загореться. Храмовые монахи горевали, плакали и рыдали, но 
поделать ничего не могли. С тех пор, как государь Тэнти построил этот 

храм, прошло четыре с лишним столетия, но подобного пожара ещё не 
бывало: казалось, всё сейчас сгорит дотла. Монахи из храма, понятное 

дело, плакали в смятении.  
Итак, монахи думали, что трапезная и всё, что перед ней, выгорело 

полностью, – а пожарище какое-то время скрыто было в дыму. Когда 
рассвело, стало видно: из пепелища ввысь поднимаются три огромных 

столба чёрного дыма. Уже было светло, а потому люди удивились, 
толпой подошли, смотрят – а это не дым! Вокруг главного зала и обеих 

пагод неведомо почему летают стаями голуби и машут крыльями, чтобы 
огонь не перекинулся на здания. Так ни главный зал, ни зал для чтений 

не сгорели. Чудо из чудес! Будда Якуси в том храме изначально являл 
чудеса, он и указал место. Все почтили его, тронуты были безмерно. А 

перед главными южными воротами храма ещё в старину возвели 
святилище бога Явата, чтобы он стал защитником храма. Вот почему 

Явата, защищая Закон Будды в этом храме, явил чудо, не дал храму 

сгореть. Слетелось множество голубей, летали вокруг зданий и не 
подпускали к ним огонь! – поняли все.  

Потом через три года в храме всё отстроили, как было: и 
трапезную, и галереи по четырём сторонам, и главные ворота, и средние 

ворота, и звонницу. 
А потом в [?] день [?] месяца [?] года вдруг налетел ураган такой 

силы, каких обычно не бывает. Тогда с главного зала сорвало крышу, 
она перевернулась в воздухе и упала в сад перед залом для чтений. Все 

думали – ни дерево, ни черепица, ничто не могло уцелеть! Но нет: 
черепица нигде не разбилась, ни одна балка не сломалась! Так что 

крышу потом вернули на прежнее место. И это тоже чудо! Будда Якуси в 
том храме являл чудеса не единожды. 

А когда чинили главные южные ворота, балки для перекрытий 
заготовили в горах Ёсино, три с лишним сотни, и уже собирались их 

отправить в город, а наместником тогда был Фудзивара-но Ёситада-но 

Асон, он те балки изъял для строительства государева дворца. Его 
просили не брать, говорили: это дерево для починки храма Якусидзи! – 

но наместник ничего не стал слушать, начал отправлять дерево в 
столицу. Тогда Канъин, храмовый распорядитель, нарочно встретился с 

наместником, всячески умолял его, но Ёситада нисколько не смягчился. 
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Тогда храмовые монахи перед священными палатами бога Явата у 

главных южных ворот храма немедля начали стодневные чтения «Сутры 

о человеколюбивых государях» и моления об этом деле. И вот, прошло 
семьдесят или восемьдесят дней чтений. А у восточных ворот храма 

протекала западная река Хори 堀川. Те самые брёвна по ней сплавляли в 

столицу, и вот, триста с лишним брёвен доставили и сложили у 

восточных ворот храма, чтобы потом отправить к устью реки Идзуми 泉河, 

а оттуда в столицу. Меж тем наместник пустился в паломничество в горы 
Митакэ, а на обратном пути упал в реку Ёсино и погиб. Храмовые монахи, 

услышав о том, обрадовались безмерно. Ведь брёвна сложили у 
восточных ворот, чтобы потом их оттуда забрать, а тут наместник умер, 

получается, их словно бы нарочно доставили сюда! Монахи на радостях 
наняли работников и втащили брёвна в храм. Это тоже чудо! 

Пока брёвна лежали у ворот, на них слетались голуби в несчётном 
множестве. А храмовые монахи, видя их, говорили: это, не иначе, 

чудесная сила чтений «Сутры о человеколюбивых государях»! И ещё 
говорили: наместник [?] утонул – это кара бога Явата! 

В главный зал того храма издревле никто не заходит. Только трое 
мирян из его служителей по десять дней блюдут чистоту и по очереди 

каждый по десять дней входит в зал. А кроме них никто не входит, даже 
такие монахи, кто за всю жизнь ни разу не согрешил. В старину один 

монах, ведший чистую жизнь, решил: я не допускал греха ни в одном из 

трёх видов деяний, почему бы мне не зайти туда? – и попробовал, но 
двери вдруг закрылись, не впустили его, он ушёл ни с чем. 

Воистину, тамошний образ Якуси – будда, творящий чудеса, 
редкостные в нашем мире! – так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен. 

О храме Якусидзи см. рассказ 11–17. «Фусо: рякки» и другие источники 

упоминают большой пожар в храме Якусидзи в 27-й день второго месяца 973 г.; от 

основания храма эту дату отделяет не 400 лет, а чуть менее 300. От пожара храмовые 

здания спасают голуби – птицы-вестники бога Хатиман (он же Явата). 

Фудзивара-но Ёситада 藤原義忠  (984–1041) был наместником края Ямато, где 

расположен горд Нара. О храмовом распорядителе по имени Канъин (или Канъон 観恩) 

ничего кроме этой истории неизвестно. «Сутра о человеколюбивых государях» 仁王経, 

«Нинно:-кё:» (ТСД 8, № 245) содержит наставления об обрядах, которыми можно 

защитить государство от всевозможных бедствий; в данном случае бог, он же древний 

государь, карает неправедного чиновника. Три вида деяний – телесные, словесные и 

мысленные. 

 

 

12–21. Рассказ о том, как храм Ямасина-дэра сгорел и его 
отстроили заново 

巻 12 第 21 話 山階寺焼更建立間語 第廿一 

В стародавние времена Тайсёккан для своих детей и внуков 

выстроил храм Ямасина-дэра. Сначала он изготовил образы бодхисаттвы 
Сякамуни ростом в один дзё: и шесть сяку [4,8 м], а также двоих 

бодхисаттв, его спутников, построил храмовый зал в северной усадьбе 

Ямасина и поместил их там. Это было сделано, когда государь Тэнти 
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пребывал в уезде Авадзу 粟津の都. А при сыне Тайсёккана, господине 

Танкае, храм был перенесён туда, где стоит и сейчас. И хотя место 

сменилось, храм до сих пор зовётся Ямасина-дэра. 
И вот, прошло триста с лишним лет, и в год, что звался первым 

годом Эйдзё [1046 г.], ночью двадцать четвёртого числа двенадцатого 
месяца храм впервые сгорел. И тогдашний глава рода, канцлер – Левый 

министр, отстроил его, как прежде.  
А место, где стоит храм, отличается от других: земля выгибается 

кверху наподобие панциря черепахи, поэтому, хотя и копали колодцы, 
воды в них не было. Так что с полей Касуга воду из речки отвели ко 

храму, к жилым кельям, и храмовые монахи брали её.  

И вот, когда храм отстраивали заново, кроме главного зала возвели 
галереи, средние ворота, главные южные ворота, зал для чтений на 

севере, звонницу, книгохранилище, западный зал будд, южный круглый 
зал, восточный зал будд, трапезную, переходы, на севере верхние кельи 

для монахов, кельи на западе, на востоке и посредине, большие и малые. 
Чтобы отделать стены такого множества зданий, со всех краёв собрали 

мастеров, а воду для них приходилось носить издалека, за два или три 
тё: [около 220–330 м], её не хватало, работа шла долго. Начальник 

работ сетовал, но поделать ничего не мог. Но вдруг летом однажды 
вечером прошёл дождь. Во дворе храма к западу от зала для чтений в 

небольшой низине собралась лужа. Мастера-отделочники подходили и 
брали из неё воду себе для работы, а вода всё не иссякала. Тут люди 

удивились, стали копать, глядь – а со дна лужи бьёт родник! Чудо! – 
решили они, и тотчас с четырёх сторон окопали лужу на три сяку [90 см], 

углубили на [?] сяку, получился настоящий колодец. Из него стали 

черпать воду, отделали стены – а вода всё не кончалась. На воде из 
этого колодца отделка стен вышла даже лучше прежней, той, когда за 

водой ходили далеко. Храмовые монахи, видя такое, говорили: кстати 
же явилась эта вода! Обложили колодец камнем, вода в нём есть и 

поныне. Это – одно из чудес. 
А вот другое. За два года храм отстроили, все здания были готовы, 

и в третий год Эйдзё во второй день третьего месяца храм передали 
общине. Глава рода привёл из столицы родичей, знатнейших и всех 

остальных, устроил обряд, как подобает по Закону. Вести обряд должен 
был главный общинный старейшина Мёсон из храма Миидэра. Пятьсот 

монахов собрались играть музыку, от всего сердца старались безмерно. 
И вот, в день обряда в час Тигра [с 3 до 5 часов утра], когда будд 

надо было переносить на новое место, собрался дождь, небо заволокло 
тучами, сделалось темно, звёзд не видно, понять, который час, никак 

нельзя. Там был знаток Тёмного и Светлого начал Абэ-но Токитика, но 

он сказал: 
– Небо потемнело, звёзд не видно, по каким признакам я расчислю 

срок? Ничего не поделать!  
И едва он это вымолвил, хоть ветер и не дул, в небе точно над 

храмовыми залами тучи разошлись на четыре стороны, открылся просвет 
в пять дзё: [15 м], и Семизвездье стало ясно видно. Так звездочёт 

определил время: вторая половина часа Тигра. Будд с радостью 
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перенесли на новое место. А небо, лишь только показались звёзды, 

потемнело опять, как было. И это тоже одно из чудес. 

А вот ещё одно. Когда будд перенесли, стали вешать балдахин, и 
тут ваятель Дзётё говорит: 

– Балдахин велик, чтобы подвесить его на крючьях, нам вверху 
нужны балки толщиной в один сяку девять сун [57 см] и длиной в два 

дзё пять сяку [7,5 м], нужно было проложить три такие балки. Но про 
них забыли! Что же делать? Чтобы эти балки установить сейчас, нужно 

сперва подвести опоры под них и в нескольких местах сломать стены. 
Работы много, сегодня провести обряд не получится. Большая беда! 

Все передавали его слова из уст в уста, а среди строителей был 
мастер по имени [?]-но Ёситада. У него в подручных был тот плотник, 

кто отвечал за возведение стен. Он услышал эти речи и говорит: 
– А я, когда строили это здание, поднимался наверх, видел, что 

про три балки в один сяку и девять сун забыли. Я решил: куда ж это 
годится? И сказал начальнику работ. Так что [?] балки там есть! И 

балдахин, конечно, можно подвесить! 

Дзётё это услышал, обрадовался, велел младшим ваятелям 
подняться и посмотреть, на месте ли балки; ваятели поднялись под 

крышу, посмотрели, спустились и говорят: а ведь верно, балки 
установлены в точности так, как надо, чтобы подвесить балдахин! Ни на 

пылинку не смещены! 
Тогда поднялись, вбили все крючья, никакой заминки. И это тоже 

одно из чудес. 
Хотя и настал последний век, на самом деле будды являют вот 

такие чудеса. Что уж и говорить о заслугах, невидимых глазу: они-то 
каковы! Надо думать, люди в свете все с почтением глядели на тот храм. 

Так передают этот рассказ.  
 

Источник рассказа неизвестен; похожий рассказ есть в «Кохон» (47). В «Личных 

записках о паломничестве по семи великим храмам» 七大寺巡礼私記 , «Сити дайдзи 

дзюнрэй сики» Ооэ-но Тикамити 大江親通 (ум. 1151) в разделе о храме Кофукудзи (он же 

Ямасина) изложена похожая история. При ней сохранилась пометка позднего 

переписчика: «То же самое – в Повестях старшего советника Удзи»; разные комментаторы 

трактуют эту пометку по-разному, в том числе и как довод в пользу того, что «Кондзяку» 

и «Удзи дайнагон-моногатари» – два названия одного и того же собрания. 

Об основании храма Ямасина (он же Ко:фукудзи) см. выше рассказ 11–14. О 

Тайсёккане, он же Накатоми-но Каматари, см. рассказы 12–3 и 22–1, его сыне Танкае 

(Фудзивара-но Фухито) – 12–3 и 22–2. О том, как государь Тэнти, которому служил 

Каматари, пребывал в Авадзу в краю Ооми, см. рассказ 11–29. 

Почему Сякамуни назван здесь «бодхисаттвой», а не Буддой, неясно. Двое его 

«спутников» 脇士, кё:си, – бодхисаттвы Фугэн и Мондзю (Самантабхадра и Манджушри).  

Годы Эйдзё: 永承 – 1046–1053 гг., время правления государя Горэйдзэй; на них 

приходится начало эпохи «конца Закона» (1052 г.), и пожар в старинном храме, прежде ни 

разу не горевшем, – одна из примет наставшей поры страшных бедствий. Канцлер, он же 

Левый министр, здесь – Фудзивара-но Ёримити 藤原頼通 (992–1074), дядя государя, глава 

рода Фудзивара. Монах Мё:сон 明尊  (971–1063) происходил из рода Оно, доводился 

внуком знаменитому каллиграфу Оно-но Тофу (см. рассказ 24–31). Мёсон принадлежал к 

общине храма Миидэра, занимал должность главного общинного старейшины 大僧正, 
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дайсо:дзё:, в 1048 г. был назначен главой школы Тэндай (29-м по счёту), но из-за 

возмущения монахов храма Энрякудзи смещён всего три дня спустя. При канцлере 

Ёримити Мёсон состоял в качестве постоянного наставника по обрядам. О других делах 

этого монаха см. ниже рассказы 12–24 и 23–14. 

На ранний утренний час Тигра перенос изваяний будд был назначен, видимо, 

согласно выкладкам звездочёта, знатока Тёмного и Светлого начал 陰陽師, оммё:дзи. В 

этом качестве здесь появляется Абэ-но Токитика 安倍時親  (даты жизни неизвестны), 

человек из рода Абэ, к которому принадлежало несколько знаменитых гадателей. Итак, 

благоприятный час вычислен заранее, но в день обряда звездочёт не может определить 

точное время, не видя звёзд. Семизвездье – Большая Медведица.  

Подвесной «балдахин» 天蓋, тэнгай, санскр. чатра, над изваяниями будд обычно 

изготовлялся из дерева и/или металла, со множеством металлических украшений. 

Прозвание мастера в рассказе пропущено, в других источниках по истории храма 

Кофукудзи он именуется Оо-но Ёситада 多吉忠. Скульптор Дзё:тё: 定朝 (ум. 1057) создал 

статую будды Амиды для храма Бёдоин, ему и его школе принадлежит ещё несколько 

статуй, сохранившихся до наших дней; с его именем связан один из канонов изображения 

будд. Дзётё работал по заказам Фудзивара-но Ёримити и его отца Митинаги. 

 

 

12–22. Рассказ о том, как храму Ходзёдзи поднесли в дар 

образ будды Дайнити и другие картины  
巻 12 第 22 話 於法成寺絵像大日供養語 第廿二 

В стародавние времена, при государе Гоитидзё, канцлер и Великий 
министр ушел в монахи в двадцать первый день третьего месяца 

третьего года Канъин, а потом в [?] день [?] месяца [?] года завершил 
строительство храма Ходзёдзи и ради молений о государе велел 

изготовить сто картин с буддами, каждый образ высотой в один дзё: и 

шесть сяку [4,8 м]. Картины развесили с южной стороны главного зала и 
устроили обряд поднесения даров. 

В середине поместили образ Дайнити, Великого Солнечного будды 
высотой в три дзё: [9 м], его нарисовал учитель таинств [?] из Иимуро. 

Этот будда стал главным почитаемым. Перед картинами поставили 
большой шатёр, под ним сидели сам господин, вступивший на Путь, 

затем его сын – господин канцлер и Внутренний министр, а дальше 
Левый министр Акимицу, Правый министр Кинсуэ, все до единого мужи 

государственного совета и прочие советники в ряд сидели под навесом. 
Позади них сели и другие придворные. А слева и справа под высокими 

навесами устроили места для монахов. Перед ними поставили два 
больших барабана и два гонга, а еще дальше к югу устроили два шатра 

для музыкантов: одни играли китайские напевы, а другие – корейские. 
Весь обряд был воистину редкостно роскошен.  

Действо уже началось, за главными воротами справа и слева 

поставили шатры, где собирались монахи. Музыканты, что играли 
китайские и корейские напевы, встали с мест и вышли в главные ворота, 

пригласили монахов войти. Монахи следом за ними поднялись по 
ступеням к воротам и оттуда увидели, как картины колышутся на ветру, 

сто будд словно бы движутся – как живые, вид величавый безмерно! Во 
дворе [?] стяги стоят рядами, вьются по ветру – сколь прекрасно! А 

барабаны будто лучатся сиянием. Воистину, всё так величественно, как 
в Чистых землях будд! 
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И вот монахи видят: в шатре возле сиденья господина Вступившего 

на Путь сидит монах в светло-жёлтом одеянии Закона. Кто это? – думают 

они. – Должно быть, главный общинный старейшина Сэйсин из храма 
Ниннадзи! Монахи шагают вперёд, подошли ближе – а он исчез. Думают: 

вышел? Расселись по местам, все видели одно и то же. Спрашивают у 
тех служителей, что следят за курильницами: в шатре сейчас был монах 

в светло-жёлтом, кто это? Служители отвечают: там никакого монаха не 
было. Монахи это услышали и думают: странно! Зашумели, говорят меж 

собой: значит, то был будда в превращённом теле? Или старинный 
учитель явился? 

Его видел не один человек, померещиться всем сразу не могло, все 
видели одно и то же, сомнений нет. Даже в последнем веке вершатся 

столь достойные дела! – говорили монахи. Наверняка потом об этом 
сообщили и господину, вступившему на Путь. Удивительно! Так 

передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен. 

Государь Гоитидзё: 後一条天皇 находился на престоле в 1016–1036 гг. «Канцлер и 

Великий министр» здесь – его дед по матери, Фудзивара-но Митинага 藤原道長 (966–

1028), на деле был при Гоитидзё регентом, а не канцлером. Далее в рассказе Митинага 

именуется «господином, вступившим на Путь» 入道殿, ню:до:-доно, монашеские обеты 

он принял в 1018 г. (второй год под девизом Канъин 寛仁), уступив место фактического 

правителя Японии своему сыну Ёримити (см. 12–21), он же «канцлер и Внутренний 

министр». Митинага построил в столице храм Хо:дзё:дзи 法成寺.  

Об изображениях «ростом в один дзё: и шесть сяку» см. рассказ 12–15. Великий 

Солнечный будда 大日如来 , Дайнити нёрай (Махавайрочана) почитается как главный 

будда в «тайном учении». Кто в этом рассказе именуется «учителем таинств из Иимуро», 

неясно, возможно, Эннэн 延円 (ум. 1040), сын Фудзивара-но Ёситики; его живописные 

работы упомянуты в нескольких текстах XI в.  Фудзивара-но Акимицу 藤原顕光 (944–

1021) и Фудзивара-но Кинсуэ 藤原公季 (957–1029) занимали при Гоитидзё должности 

Левого и Правого министров. «Мужи государственного совета и прочие советники», здесь 

– 納言 参議, нагон-санги. «Китайская и корейская музыка» – пьесы, исполняемые двумя 

половинами придворного оркестра гагаку, возводились к традициям дворцовой музыки 

Китая и корейских царств; часто на больших церемониях две половины оркестра играли 

попеременно, как бы состязаясь между собой. 

Главный общинный старейшина Сэйсин 済信大僧正  (954–1030) – сын Левого 

министра Минамото-но Масадзанэ, брат жены Митинаги; славился как знаток «тайного 

учения», принадлежал к школе Сингон.  

 

 

12–23. Рассказ о том, как в храме Ходзёдзи явилось 
знамение в день, когда впервые проводили ежедневный обряд в 

зале будды Якуси  

巻 12 第 23 話 於法成寺薬師堂始例時日現瑞相語 第廿三 

В стародавние времена великий сановник, вступивший на Путь, 

построил храм Ходзёдзи, а потом в восточной части храма возвёл зал, 
обращённый к западу, и в нём поместил семь изваяний будды 

Наставника-Врачевателя. В первый год Мандзю в двадцать шестой день 
шестого месяца господин передал этот зал в дар общине. 
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А потом, в [?] году, в [?] день [?] месяца, когда в этом зале 

впервые проводили ежедневный обряд, в храм прибыл сын господина, 

канцлер, а с ним чиновники, придворные, все служилые. Монахи 
собрались, начали чтения, и тут с восточной стороны зала монахи 

взглянули в небо и зашумели. С западной стороны это услышали, 
думают: что такое? Подошли, взглянули в небо – а там на востоке 

пятицветное сияние, на высоте в десять дзё: [30 м], с пятью или шестью 
лучами, движется к западу, краски – будто парчовые. 

Кто видел его, думают: чудо! Подождали немного – оно исчезло. 
Тогда вскоре после чтений господину, вступившему на Путь, доложили, 

что люди видели такое, и господин молвил: 
– Очень жаль, что мне не сообщили, не позвали посмотреть! 

Что же за свет люди увидели вначале? Потом, когда пригляделись, 
он был как дымка: не понять, то ли есть, то ли нет. Удивительное дело! – 

говорили люди той поры. Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен. 

«Канцлер» здесь – Фудзивара-но Ёримити, см. 12–21 и 12–22. 

 

 

12–24. Рассказ о том, как в храм Сэкидэра в обличье вола 

явился будда Касё: 

巻 12 第 24 話 関寺駈牛化迦葉仏語 第廿四 

В стародавние времена жил человек по имени Тайра-но Асон 

Норикиё, начальник Левой стражи ворот. Отцом его был Накаката. Когда 
был наместником Эттю, он в том краю раздобыл чёрного вола. Накаката 

много лет ездил на нём, а потом отдал знакомому монаху из храма 
Киёмидзу-дэра. А монах передал вола человеку по имени Масанори, 

чиновнику из края Суо, жившему в Ооцу.  
Меж тем, у отшельника, жившего в храме Сэкидэра в пору, когда 

тот храм перестраивали, была повозка для разных нужд, но вола не 
было. Масанори это увидел и отдал вола ему. Отшельник вола принял, 

обрадовался, стал запрягать в повозку и возить доски для строительства 

храма. И все их перевёз, а тот монах, кто занимал должность великого 
общинного главы до Мёсона из храма Миидэра, в ту пору был ещё 

общинным главой; он во сне увидел, будто пришёл паломником в 
Миидэра. А там – чёрный вол привязан перед залом. Общинный глава 

спросил: что это за вол? А вол ему отвечает:  
– Я – будда Касё. Чтобы поддержать Закон Будды здесь, в храме 

Сэкидэра, сделался волом. 
Общинный глава увидел это и проснулся. 

Общинный глава удивился и наутро послал одного монаха, своего 
ученика, в Сэкидэра. Дал ему такой наказ: спроси, есть ли там чёрный 

вол, что возит доски для храма, и возвращайся. Монах пошёл в Сэкидэра, 
вскоре вернулся и рассказал: 

– Чёрный крупный вол со слегка сплющенными рогами стоял рядом 
с кельей отшельника. Я спросил, что за вол, отшельник сказал: этого 

вола я держу, чтобы возить доски для нашего храма.  
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Итак, монах вернулся и всё пересказал общинному главе. Тот 

выслушал с удивлением и почтением, взял с собой других достойных 

монахов из Миидэра и пешком отправился в Сэкидэра. Там сразу стал 
искать вола – а вола не видно. Спросил: что же ваш вол? А отшельник 

говорит: отогнан к горам на пастбище, могу сейчас же вернуть его. И 
послал служку.  

Вол со служкой разминулся, сам вернулся к дальней стороне 
храмового зала. Общинный глава велел: поймайте его и приведите сюда! 

А вол не даётся. Тогда общинный глава проникся почтением, говорит: 
– Легко он не дастся! Я уж издали ему поклонюсь, чтобы подошёл! 

И смиренно кланялся без конца. Остальные монахи, бывшие с ним, 
тоже кланялись.  

Тут вол трижды обошёл вокруг зала, держась к нему правым боком, 
и лёг перед буддами, обратившись к ним головой. Общинный глава, а за 

ним и остальные, видя такое, тоже трижды обошли вокруг зала. Чудо! – 
говорили они с ещё большим почтением. Среди них те монахи, что 

состояли при отшельнике, все плакали. И общинный глава отправился 

восвояси. 
Потом слух об этом разошёлся по свету, и среди жителей столицы 

не было никого, кто не сходил бы в паломничество, не склонил бы 
голову. Начиная с великого сановника, вступившего на Путь, все 

придворные и чиновники посетили Сэкидэра. Только Правый министр 

Онономия-но Санэсукэ не побывал там. 
А Кинсуэ, Главный министр Канъин, туда приехал. Народу в храме 

было столько, что всех не разгонишь, и он решил: вылезти из возка и 
войти пешком будет слишком неудобно, а потому остался в возке и 

велел подъехать к воловьему стойлу. Тут вол, должно быть, решил: 

грешно въезжать во храм в возке! Вдруг сорвался с привязи и убежал в 
сторону гор. Главный министр, видя это, вышел из возка и сказал:  

– Вол убежал, решив, что неучтиво въезжать сюда в возке! 
Каялся и сетовал, плакал без конца. А вол, должно быть, 

смилостивился над кающимся, через какое-то время вернулся с гор и лёг 
у себя в стойле. Тогда главный министр взял травы, подал волу, а вол 

лежал и вроде бы есть особенно не хотел, но травы отведал, Главный же 
министр, закрывая лицо рукавом придворного одеяния, плакал неутешно. 

Кто видел это, все с почтением проливали слёзы. И дамы, госпожа 
Такацукаса и супруга канцлера, все побывали там. 

Так четыре или пять дней, склоняя головы, все от высших до 
низших собирались в храме, и вот, отшельнику во сне вол сказал: 

– Моя служба в этом храме окончена. Послезавтра вечером я 
двинусь в обратный путь. 

Отшельник проснулся, плачет, сетует, пошёл к общинному главе в 

Миидэра и сообщил ему. Общинный глава отвечал: в нашем храме один 
человек видел такой же сон. Печально! Оба заплакали и почтили будду. 

Тогда до людей дошла весть об этом, все ещё с большим рвением 
пустились в паломничество, по дороге было не пройти. 

Настал урочный день, люди с горы [Хиэй] и из Миидэра собрались 
в храме Сэкидэра и прочли «Сутру об Амиде», горы отзывались эхом. 

Вспоминали древний обряд в роще саловых деревьев, горевали 
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безмерно. День клонился к вечеру, вол ничуть не выглядел больным. 

Кто-то из собравшихся, человек дурных взглядов, говорил, клевеща: 

похоже, вол так и не умрёт!  
Прошло время, настал вечер, лежавший вол поднялся, пошёл к 

храмовому залу, трижды обошёл вокруг него, и на втором круге вдруг 
видно стало, что ему больно, он ложился и снова вставал. Так он прошёл 

второй круг и третий, а потом вернулся к стойлу и лёг головой на север. 
Вытянул все четыре ноги и умер, будто уснул. Тут вся толпа, высшие, 

средние и низшие, монахи и миряне, мужчины и женщины, в один голос 
зарыдали. И без конца читали «Сутру об Амиде», возглашали слова 

памятования о будде.  
Все разошлись восвояси, вола подняли на холм возле стойла и 

сожгли. На том месте поставили памятную доску и ограду вокруг. Хотя и 
было лето и мёртвое тело должно было бы смердеть, но при сожжении 

не чуялось дурного запаха. Потом каждый седьмой день подносили дары 
буддам и сутрам. И семижды семь дней, и даже на следующий год в 

годовщину люди справляли поминальные обряды. 

Буддой того храма был Мироку. Но и зал будды разрушен, и сам 
будда истлел, исчез, люди говорили: вот следы старого храма Сэкидэра! 

– видели лишь развалины, одни помнили, другие уже забыли, каким он 
был. И вот, общинный глава Гэнсин из Ёкавы задумался: как бы нам 

отстроить храм заново в прежнем виде? От величавого будды не 
осталось и следа, и это весьма прискорбно! Если бы по пути все, кто 

минует заставу, проходили мимо этого будды, ни в одном краю не было 
бы таких людей, кто не кланялся ему! Кто, обратившись к будде, хотя бы 

ненадолго склонит голову, непременно завяжет с ним связь, чтобы и 
самому стать буддой. Что уж говорить о тех, кто соединит ладони и 

поклонится, в чьём сердце единожды пробудится мысль о будде! Они 
непременно возродятся в будущем веке будды Мироку, – так 

проповедовал будда Сякамуни, а значит, никто из верящих в святой 
Закон Будды не должен в этом сомневаться! Это дело важнее всех! Так 

Гэнсин думал и поговорил об этом в Ёкаве с отшельником [?], 

помышлявшим о Пути. Общинный глава договорился с ним, созвал 
мудрых друзей, чтобы воссоздать будду. Но пока образ будды вырезали, 

общинный глава Гэнсин скончался, а потому отшельник [?] сказал:  
– Так велел покойный общинный глава, нельзя считать это за 

пустяк! 
Стал горячо уговаривать ваятеля Кодзё, и тот завершил изваяния 

для храмового зала. 
Зал по последнему наказу общинного главы построен в два яруса, 

со второго яруса виден лик будды, и все, кто проходит там, могут ему 
поклониться. Пока зал строили, дерева то и дело не хватало. И 

завершить отделку будды не могли. Те люди, кто приходил поклониться 
будде-волу, все оставляли пожертвования. Их собрали, и как задумали, 

отстроили зал и главные ворота. А на те средства, что оставались, 
выстроили кельи для монахов. И ещё осталось, так что устроили обряд 

передачи храма общине, провели большое собрание Закона. А потом, 

когда что-то ломалось, созывали мудрых друзей, и они жертвовали 
средства на починку. 
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Вообще этому будде заходят поклониться все, кто путешествует из 

одного края в другой, никто не минует его, и если кто хотя бы раз 

обратит к нему помыслы и поклонится, тот деянием своим создаёт 
крепкую основу, чтобы непременно возродиться в век Мироку. Чтобы 

побудить людей накапливать такие заслуги, будда Касё принял облик 
вола и побуждал людей – это чудо драгоценно! Так передают этот 

рассказ.  
 

Источник рассказа неизвестен; похожие эпизоды есть в «Кохон» (70), «Сэкидэра-

энги» 関寺縁起, «Эйга-моногатари», «Кодзидан» (5–38) и др. 

Тайра-но Норикиё 平義清, начальник Левой стражи ворот 左衛門大夫, как и его 

отец Накаката 中方 , известны по своей службе в Сыскном ведомстве, Кэбииситё:. О 

чиновнике по имени Масанори 正則 ничего не известно. О монахе Мёсоне см. рассказ 12–

21. Будда Касё: 迦葉仏 , Кашьяпа, – шестой из череды семи будд, предшественник 

Сякамуни (седьмого будды).  

Сэкидэра 関寺, «Храм у заставы», он же Тё:андзи 長安寺, находился к юго-востоку 

от столицы недалеко от заставы Аусака, на одной из самых оживлённых дорог страны, 

ведшей в столицу из восточных краёв. Когда и кем был основан храм, неизвестно, в X в. 

считался отделением храма Миидэра. В 976 г. храм сгорел и был заново отстроен 

стараниями монаха Гэнсина с горы Хиэй (см. о нём ниже рассказ 12–32), а затем его 

единомышленников, к 1025 г. 

Господин, вступивший на Путь, – Фудзивара-но Митинага (см. 12–22); Онономия, 

он же Фудзивара-но Санэсукэ 藤原実資 (957–1046) – Правый министр в 1021–1046 гг. при 

государях Гоитидзё, Госудзаку и Горэйдзэе, в традиции сэцува появляется как 

чудаковатый мудрец (например, в «Дзиккинсё:» в рассказах 1–42, 6–34, 7–12). Главный 

министр Канъин 閑院大臣 (956–1029) – Фудзивана-но Кинсуэ (см. 12–21, 12–35), был 

Главным министром при государе Гоитидзё в 1021–1029 гг. Госпожа Такацукаса 鷹司 и 

супруга канцлера – жёны Митинаги и его сына Ёримити, тогдашнего канцлера. «Сутра об 

Амиде» 阿弥陀経, «Амида-кё:» (ТСД 12, № 366) – одна из трёх главных сутр о Чистой 

земле, см. предисловие к свитку 15-му. Памятная доска – 率都婆, сотоба, санскр. ступа, 

буддийский надгробный памятник, в Японии как правило деревянная доска с надписью.  

«В чьём сердце единожды пробудится мысль о будде…» 一念の心を発して , 

итинэн-но кокоро-о хацуситэ, иначе можно перевести как «чьё сердце на мгновение 

пробудится». Ваятель Ко:дзё: 好常  (или 康尚 , даты жизни неизвестны), по разным 

источникам, был сыном или учеником Дзётё (см. рассказ 12–21). 

 

 

12–25. Рассказ о том, как в краю Ига мать возродилась 

коровой в доме сына 
巻 12 第 25 話 伊賀国人母生牛来子家語 第廿五 

В стародавние времена в краю Ига в уезде Ямада 山田 в селении 

Куисиро 噉代 жил человек по имени Такахаси-но Адзумабито. Дом его 

был велик и богат, полон всякого добра. Чтобы воздать за милости 

покойной матушке, он, пробудившись сердцем, решил переписать 
«Сутру о Цветке Закона» и поднести ей дары. Адзумабито думает: чтобы 

исполнить мой обет, позову учителя, кто имеет связь со мной, попрошу 
его выступить наставником-чтецом! Подготовил собрание Закона, и 

накануне того дня, когда собирался подносить дары, отправил гонца с 
приглашением наставнику-чтецу, дав ему такое наставление:  
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– Кто из монахов первым тебе встретится, тот, значит, имеет со 

мною связь, его и нужно пригласить. Именно этого я и хочу! 

Гонец выслушал наставление, вышел из усадьбы – и в том же 
уезде в деревне Митани 御谷 встретил одного нищего монаха. Поглядел – 

а тот с чашею и с сумой валяется у дороги пьяный. И непонятно: неужто 
это тот человек, кто нужен? Но гонец, следуя наказу господина, решил: 

первым  я встретил вот его, непременно надо его и пригласить. Люди, 
шедшие по дороге, увидели их, посмеялись, но обрили монаху отросшие 

волосы, из верёвки соорудили ему перевязь вместо монашеского плаща. 
А монах так и не протрезвел! Тогда гонец растолкал его, разбудил, 

поклонился и передал приглашение. 

И в итоге привёл в усадьбу. Господин, давший обет, увидел – и 
сердце его пробудилось, кланяется с почтением. На один день и на ночь 

монаха спрятали в усадьбе, а тем временем сшили одеяние Закона и 
вручили ему.  

Монах спрашивает: зачем всё это? А господин отвечает: 
– Я тебя пригласил, чтобы ты провёл чтения «Сутры о Цветке 

Закона». 
Нищий говорит: 

– Я же нимало не мудр! Только читаю «Сутру сердца запредельной 
премудрости» да заклятия-дарани, многие годы прошу подаяния и тем 

живу. Я [?] не гожусь в наставники-чтецы! 
Однако господин его на том не отпустил. Нищий про себя думает: я 

вовсе не разумею, какие слова надо говорить, когда читаешь и толкуешь 
сутру. Так что сбегу потихоньку! Но господин понял, что у него на уме, и 

приставил людей его стеречь. 

Той ночью нищий во сне увидел, будто к нему подходит рыжая 
корова и говорит: 

– Я мать хозяина этого дома. Среди коров в этой усадьбе есть одна 
рыжая – это я. В прошлой жизни я была матерью хозяина, тайком брала 

имущество сына, тратила на себя, и за это теперь получила коровье тело, 
отрабатываю долг. Завтра хозяин ради меня подносит дары «Сутре о 

Цветке Закона». Ты будешь его наставником, вот почему я с почтением 
решилась тебе всё это поведать. Если думаешь, что я тебя обманываю, 

устрой в том зале, где будешь толковать сутру, сиденье для меня и 
позови меня сесть. Я непременно приду и взберусь на то сиденье! 

Нищий это увидел и проснулся. 
В сердце своём он весьма удивился, а наутро начали обряд, уйти 

нищему не дали, облачили его в одеяние Закона. А он, прежде чем 
подняться на высокое сиденье толковать Закон, говорит: 

– Я не имею даже малой мудрости, толковать Закон не могу. Но раз 

господин меня не отпускает, я на это сиденье поднимусь. Однако во сне 
мне кое-что было возвещено… – и рассказал, что ему приснилось.  

Господин выслушал его, тотчас устроил сиденье, позвал корову – и 
корова сразу пришла, взобралась на сиденье. Тогда господин, глядя на 

неё, горько заплакал, с болью говорит: 
– Это вправду ты, матушка! Много лет я этого не знал, держал тебя 

среди своего скота! Теперь я тебя отпускаю. Отпусти же и ты мой грех!  
Корова его выслушала и сразу после обряда умерла. 
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Все, кто был на обряде, монахи и миряне, мужчины и женщины, 

глядя на это, жалели её, звуки их рыданий наполняли сад перед залом. 

Господин снова ради коровы потрудился, накопил ещё заслуг. Все 
поняли: воистину, он питал самые глубокие помыслы и от всего сердца 

копил заслуги, желая воздать матери за милости, а ещё – такова 
чудесная сила «Сутры о Цветке Закона»! А ещё это сила тех заслуг, что 

накопил нищий, много лет читая заклятия. Кто видел это и слышал, все 
почтили их и восхвалили. 

Думается, когда в чьём-то доме появляются коровы, лошади, 
собаки и прочая живность, все они связаны с этим человеком клятвами 

из прошлых рождений. Надо это понять и перестать сурово с ними 
обращаться! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–15); похожие рассказы есть в «Самбо:э» (2–11) и 

«Хоккэ гэнки» (3–106). 

Такахаси-но Адзумабито 高橋東人 известен только по этой истори. Она в японской 

части «Кондзяку» начинает серию рассказов о чудесах «Лотосовой сутры», она же «Сутра 

о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы», она же «Сутра о Цветке Закона» 法華経, «Хоккэ-кё:» 

(ТСД 9, № 262).  

Нищий монах читает «Сутру сердца запредельной премудрости» 般若心経, «Хання-

сингё:» (ТСД 8, № 251), одну из самых коротких в буддийском каноне – в ней всего 260 

иероглифов.  

 
 

12–26. Рассказ о том, как ларец для «Сутры о Цветке 
Закона» сам собою удлинился 

巻 12 第 26 話 奉入法華経筥自然延語 第廿六 

В стародавние времена при государе Сёму в краю Ямасиро в уезде 
Сагара 相楽 жил один человек. Он дал обет, и чтобы воздать за милости 

отцу и матери, переписал «Сутру о Цветке Закона».  
После того как поднёс её общине, стал поблизости и вдали искать 

белого и багряного сандала на ларец, чтобы хранить в нём сутру. Нашёл, 

позвал столяров, велел изготовить ларец по мерке сутры, и вот, они 
исполнили работу. Когда клали сутру в ларец, оказалось – сутра длинна, 

а ларец короток. Человек тот, кто дал обет, весьма огорчился, когда 
уложить сутру в ларец не удалось, дал новые истовые клятвы, призвал 

монахов, собрался трижды семь дней каяться в своём упущении, 
молиться, чтобы раздобыть ещё дерева. И вот, когда прошло дважды 

семь дней, он взял один из свитков сутры, примерил к ларцу – а ларец 
сам собой удлинился, сутра в него почти вошла, немножко места не 

хватало. 
Тогда человек тот подумал: чудо! Это в ответ на мою молитву? – 

такие помыслы у него пробудились, он стал молиться ещё истовее, и 
когда прошло трижды по семь дней, взял сутру, вложил в ларец – ларец 

ещё удлинился, сутра вполне в него поместилась. Оказался ларец как 
раз по мерке, ничуть не короток! Тот человек видел это, думал – чудо! 

Сомневался: это свиток стал короче или ларец длиннее? Сравнил свиток 

с другим свитком той же сутры, и оказалось – они точно равны. Тогда тот 
человек залился слезами, обратился к сутре и поклонился. 
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Кто видел это и слышал, говорили с почтением: это всё оттого, что 

у человека, давшего обет, проснулись истинные помыслы! 

Думается, хотя чудесная сила Трёх Сокровищ и не видна глазам, но 
если кто решит проверить, получается вот так! Так и передают этот 

рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (2–6); похожие рассказы есть в «Самбо:э» (2–10) и 

«Хоккэ гэнки» (3–103). Сандал в Японию завозили из-за моря. 

 

 

12–27. Рассказ о том, как рыбы превратились в «Сутру о 

Цветке Закона» 
巻 12 第 27 話 魚化成法花経語 第廿七 

В стародавние времена в краю Ямато в горах Ёсино был горный 
храм. Звался он Амабэ-но минэ海部峰. При государыне Абэ там жил один 

монах. Он в том храме провёл много лет, хранил чистоту, следовал Пути 

Будды. 
И вот этот отшельник занемог, тело ослабело, силы иссякли, не мог 

ни встать, ни сесть, как хотел бы, и вся еда и питьё ему были не по 
сердцу, поддержать жизнь трудно. Тогда он подумал: тело мое недужит, 

следовать Пути я не в силах. Если бы недуг мой излечился, я рад был бы 
подвижничать! На самом деле, для излечения недуга, я слышал, ничто 

не помогает так, как мясная пища. Я бы поел рыбы. Это не тяжкий грех!  
И тотчас сказал ученику: 

– Я болею, так что хочу поесть рыбы и тем поддержать свою жизнь. 
Раздобудь рыбы и накорми меня! 

Ученик это выслушал, тотчас отправился в край Кии к берегу моря 
и велел одному из служек купить рыбы. Служка пошёл к заливу, купил 

восемь свежих кефалей, сложил в небольшой короб и пустился в 

обратный путь, а по дороге встретил троих парней, которые его знали 
раньше. Они его спрашивают: что несёшь? Служка это услышал и 

постеснялся сказать: рыбу. Ответил, как к слову пришлось:  
– Это «Сутра о Цветке Закона». 

Парни смотрят – короб мокрый и воняет. Ясно: там рыба! Говорят: 
– Это не сутра. Наверняка это рыба! 

А служка стоит на своём: сутра! Пошёл дальше, пришёл на рынок. 
Там отдыхали те парни, остановили служку, говорят опять: 

– В коробе у тебя не сутра, а рыба, точно! 
Служка им: 

– Не рыба, а сутра! 
Парни не поверили, говорят: откроем крышку, поглядим! Служка 

не даёт им открыть, но парни на него нажали, велели открыть. Служке 
стыдно безмерно. 

И вот, заглянули под крышку – а там восемь свитков «Сутры о 

Цветке Закона»! Парни её увидели, испугались, устрашились и ушли. 
Служка думает: чудо! И на радостях пошёл дальше.  

Среди тех парней был один, он удивился всему этому, решил: 
посмотрю, удостоверюсь! И тайком пошёл следом за служкой. Служка в 

итоге пришёл в горный храм, подробно рассказал учителю, как всё было. 
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Учитель слушал, то дивился, то радовался. Это всё оттого, что с неба мне 

на подмогу пришли защитники Закона! – понял он. 

Потом отшельник наконец поел рыбы, а тот парень, который 
следил за служкой, дошёл до храма, увидел это, обратился к отшельнику, 

поклонился, касаясь земли пятью частями тела, и говорит: 
– Воистину, хоть это изначально и была рыба, но она нужна была 

на пропитание святому отшельнику, а потому превратилась в сутру! Я 
глуп, взгляды мои дурны, не понимаю причин и плодов, а потому 

усомнился, снова и снова допытывался, мучил служку. Хочу, чтобы ты, 
отшельник, простил мою вину! Отныне буду ревностно чтить тебя как 

своего великого учителя и подносить тебе дары! 
Так он сказал и в слезах ушёл восвояси. 

Потом этот парень для отшельника стал главным прихожанином, 
постоянно ходил в горный храм, от всего сердца подносил ему дары. Это 

чудо! 
Думается, кто подвижничает по Закону Будды, тот, если даже 

примет какой угодно яд для поддержания своего тела, яд превратится в 

лекарство. Даже если поест какого угодно мяса, это не будет грехом – 
надо понимать! Вот почему рыба вдруг превратилась в сутру. Никогда не 

надо возводить хулы! – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (3–6); похожие рассказы есть в «Самбо:э» (2–16) и 

«Хоккэ гэнки» (1–10). 

О государыне Абэ (Кокэн, Сётоку) см. рассказы 12–4 и 12–19. «Кефали» здесь – 鯔, 

наёси, Mugil cephalus или Chelon haematocheilus. 

 

 

12–28. Рассказ о том, как писарь в краю Хиго спасся от 
демона ракшасы 

巻 12 第 28 話 肥後国書生免羅刹難語 第廿八 

В стародавние времена в краю Хиго жил один писарь. С утра до 
вечера, придя в управу, трудился над казёнными делами, так прошло 

много лет, и вот однажды рано утром он вышел из дому, двинулся в 
управу, а слуг у него не было: он совсем один сел на коня и поехал. От 

дома писаря до управы было чуть больше десяти тё: [1 км], обычно он 
доезжал быстро, но тут долго ехал обычной дорогой – и никак не доедет, 

сбился с пути, выехал в незнакомые широкие поля. 
И так ехал до самого вечера, солнце уже село. Остановиться негде, 

вокруг всё поля. Он горюет, сетует, хочет выбраться к людскому жилью 
– и вот с пригорка увидел вдалеке крышу красиво выстроенного домика. 

Селение близко, наконец-то! – думает писарь, обрадовался, 
поспешил подъехать, глядь – а в домике никого. Обошёл вокруг, кричит: 

– Кто живёт в этом доме – выгляньте! Что это за селение? 
А из дома женским голосом кто-то отвечает: 

– Кто пожаловал? Заходи скорее!  

Писарь услышал голос, очень удивился. Но говорит: 
– Я сбился с пути. Мне недосуг, заходить не буду. Только покажите 

мне дорогу! 
Женщина ему: 
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– Раз так, погоди немного. Я выйду, покажу.   

Писарь очень встревожился: зачем это она собирается выйти? Взял 

коня, собрался ехать прочь оттуда, а женщина кричит: да погоди ты! 
Вышла, писарь оглянулся и видит: ростом она под самую крышу дома, 

глаза сверкают. Вот оно что, я приехал к жилищу демоницы! – думает 
писарь, хлестнул коня плетью, поскакал прочь. А она ему: 

– Что же ты уезжаешь? Стой!  
Слышать её голос и страшно, и странно, нутро перевернулось, 

мысли смешались, писарь глядит – росту в ней один дзё: [3 м], из глаз и 
изо рта вырывается пламя, точно молнии! Разинула рот, хлопнула в 

ладоши и гонится за ним! Видя такое, писарь чуть не лишился чувств и 
не свалился с коня, хлещет плетью снова и снова, погоняет, молится: о 

Внимающий Звукам, помоги! Спаси мне жизнь! – пытается ускакать, и 
тут конь под ним споткнулся. Писарь вылетел из седла, упал головой 

вперёд. Вот сейчас демоница меня схватит и съест! – думает он, а рядом 
– вход в пещеру. Он сам не свой туда вбежал. 

Демоница прибежала за ним следом, говорит: ну что, ты тут? Он 

слышит: демоница здесь, его не нашла и сначала стала жрать коня. 
Писарь слушает, думает: когда сожрёт коня, она и меня съест, сомнений 

нет! Но в этой пещере, может, не найдёт меня? И всё молится без конца: 
Внимающий Звукам, помоги! 

И вот демоница сожрала коня, подошла к пещере и говорит: 
– Сегодня ты попался мне на съедение. Что ж не выходишь, когда я 

зову? Вот так всегда на дурном пути вроде нашего. Горько мне, обидно! 
Писарь понял: вот она и нашла пещеру, а я-то думал – спрятался! 

Но тут из пещеры раздался голос: 
– Сегодня это моя пожива. Ты её не получишь! Ты уже коня 

сожрала! 
Писарь слышит это и думает: всё равно мне не жить! Думал, 

страшнее демоницы никого нет, – а тут в пещере демон ещё ужаснее, 
собирается меня сожрать! Горько безмерно! Хоть и молился я 

Внимающему Звукам, а всё равно сейчас мне придёт конец. Таково 

воздаяние за дела прежних жизней! – думает он. 
Между тем демоница снаружи снова и снова настойчиво звала, а 

голос изнутри ей отказывал. И слышно: демоница, сетуя, убралась 
восвояси. Вот сейчас демон меня утащит к себе и съест! – думает писарь. 

А голос из пещеры говорит: 
– Ты сегодня мог стать поживой для демоницы, но усердно молился 

Внимающему Звукам и теперь избавлен от этой беды. И впредь молись 
буддам от всего сердца, прими, храни, читай про себя и вслух «Сутру о 

Цветке Закона»! Знаешь ли ты, кто я, кто говорит с тобой? 
Писарь отвечает: не знаю. Голос молвит: 

– Я не демон. В этой пещере в старину жил отшельник, к западу 
отсюда на горе он поставил ступу率都婆 и в ней сокрыл «Сутру о Цветке 

Закона». Потом прошло много лет, не стало ни ступы, ни сутры, всё 

истлело. Остался только первый её знак – «Чудесная». Я и есть этот 
единственный знак «Чудесная», я говорю с тобой. Я здесь пребываю, я 

спас уже девятьсот девяносто девять человек, кого пытались сожрать 
демоны. Сегодня добавился ещё ты, стало ровно тысяча. Скорее уходи 
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отсюда, возвращайся домой. И смотри же, молись, памятуй о буддах, а 

«Сутру о Цветке Закона» прими, храни, читай про себя и вслух!  

Так он вещал, а потом явился прекрасный отрок – отвести писаря 
домой. Писарь в слезах поклонился, пошёл за отроком и вернулся домой. 

Отрок проводил писаря до ворот дома и дал наставление: 
– Ты должен пробудиться сердцем и принять, хранить, читать про 

себя и вслух «Сутру о Цветке Закона»! 
И исчез, будто растаял. Потом писарь в слезах поклонился и уже в 

полночь пришёл домой. 
Родителям, жене и детям он всё это рассказал. Отец и мать, жена и 

дети слушали, радовались, тронуты были безмерно. С тех пор писарь 
ревностно, пробудившись сердцем, принял «Сутру о Цветке Закона», 

хранил её, читал про себя и вслух, и ещё больше чтил Внимающего 
Звукам. 

Если задуматься над этим, единственный знак «Чудесная» не 
истлел, вот так спасал людей. Что уж и говорить о тех, кто с должными 

помыслами [?], следуя Закону, переписывает «Сутру о Цветке Закона»! 

Можно вывести отсюда, каковы их заслуги! В здешнем мире они вот так 
обретают пользу и выгоду. И можно не сомневаться – в будущем веке 

будут избавлены от страданий! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–110). 

Бодхисаттва Внимающий Звукам 観音 , Каннон, почитается как милосердный 

спаситель от разных бед, в том числе и от демонов, см. свиток 16-й. «Чудесная» 妙, Мё:, – 

первый знак заглавия «Лотосовой сутры» (妙法蓮華経, «Мё:хо: рэнгэ-кё:»).  

 

 

12–29. Рассказ о том, как послушник хранил «Сутру о 

Цветке Закона», и она не сгорела в огне 
巻 12第 29話 沙弥所持法花経不焼給語 第廿九 

В стародавние времена, при государе Сёму, жил послушник Муро. 
По мирскому счёту – из рода Эномото, изначально имени не имел. Он – 

из уезда Муро в краю Кии, потому, должно быть, и прозывается 

послушником Муро. 
Итак, жил он в деревне Арата 荒田  в уезде  Атэ 安諦 в том краю. 

Хотя и обрил голову и надел монашеский плащ, этот послушник вёл себя 
как мирянин. С утра до вечера занимался домашними делами, день и 

ночь только и делал, что заботился о жене, детях и домочадцах. 
И вот послушник дал обет: блюсти чистоту согласно Закону и 

самому переписать всю «Сутру о Цветке Закона». Выбрал место, где 
переписывать сутру, очистил тело, уединился там и стал переписывать. 

Каждый раз, справив большую или малую нужду, совершал омовение, с 
чистым телом входил, садился и переписывал сутру. 

Так он работал и в шестом месяце закончил переписывать сутру. 

Следуя Закону, поднёс ей дары, а потом изготовил лаковый ларец, 
положил туда сутру – и не стал хранить где попало, а в доме, где жил, 

выбрал особое чистое место и там поместил её. Потом время от времени 
доставал её и читал. 



43 
 

А в год, что звался третьим годом Дзинго-Кэйун [769 г.], в пятом 

месяце в двадцать третий день в час Быка [с 3 до 5 утра] в его доме 

вдруг вспыхнул пожар, все постройки сгорели. Что было в доме, сгорело 
подчистую, а потому, раз ларец с сутрой не вытащили, Муро думал: она 

сгорела тоже. Но когда огонь погас, он посмотрел – а среди пепла стоит 
тот ларец с «Сутрой о Цветке Закона», не сгорел! Чудо! – подумал 

послушник, поспешил подойти, взял ларец с сутрой, посмотрел – а тот 
даже нигде не обожжён Послушник на него глядит, плачет в умилении, 

открыл ларец, смотрит – а сутра, как была, лежит внутри. Послушник 
ещё больше, всем сердцем, стал чтить её. Люди того века прослышали 

об этом, наперебой стали приходить и кланяться сутре, много было 
таких, в ком пробудились вера и почтение. 

Воистину, думается, если сутра переписана от всего сердца, она 
являет чудесные силы, вот как в этот раз. А потому говорят: если кто 

изготовляет образы будд или переписывает сутры, пусть старается от 
всего сердца! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (3–10). 

Героя зовут Муро-но сями 牟婁の沙弥, родовое прозвание Эномото 榎本.  

 

 

12–30. Рассказ о том, как монахиня Гансай хранила «Сутру о 
Цветке Закона», и та не сгорела в огне 

巻 12第 30話 尼願西所持法花経不焼給語 第三十 

В стародавние времена жила одна монахиня. Звали её Гансай, она 

доводилась старшей сестрой общинному главе Гэнсину из Ёкавы. 
Эта монахиня изначально была мягкой, доброй, гнев не 

пробуждался в её сердце. Хоть и родилась в женском теле, помыслы её 

были мудры, она понимала причины и их плоды. С тех пор как ушла в 
монахини, не нарушала уставов и заповедей, питала лишь благие 

помыслы. А ещё читала «Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух, 
глубоко постигла её смысл. За свою жизнь монахиня переписала сутру 

больше десяти тысяч раз. А сколько заслуг накопила, памятуя о будде 
[Амиде], не сосчитать. 

Многие люди видели во сне, сколь достойны дела этой монахини, и 
приходили к ней. А она одевалась лишь так, чтобы прикрыть тело, еды у 

неё было ровно столько, чтобы поддержать жизнь. Люди прозвали её 
Аннё – монахиней Спокойного Взращивания, в свете её почитали 

безмерно. Сутра, ею хранимая, являла чудеса: кто страдал от недугов, 
тем она посылала сутру для защиты, и не было случая, чтобы кому-то из 

них не явилось чудо. 
Меж тем в храме Ямасина-дэра жил человек по имени Дзюрэн, 

распорядитель обрядов.  Его жена тяжко страдала от зловредного духа, 

месяцами мучилась от болей. Хотя и устраивали всевозможные моления, 
чуда всё не было. Тогда прослышали, что сутра, которую много лет 

читала госпожа-монахиня Аннё, творит чудеса, и послали за такой 
сутрой. Получили, положили в ларец и поставили в изголовье больной. И 

силой сутры та [вскоре?] излечилась от недуга. Сутру чтила безмерно, 
на время оставила у себя в изголовье. 
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Однажды в полночь в доме начался пожар. Люди всполошились, 

сначала стали выносить другое добро, а про сутру забыли. Все 

постройки сгорели дотла. Наутро все в доме опечалились, что не 
вытащили сутру из огня, но ничего уже не поделаешь! 

А на другой день люди собрались на пожарище собирать гвозди и 
прочее, что из металла, глядь – на месте жилых покоев какая-то кучка. 

Удивились, раскопали пепел и видят: ларец, где лежала сутра, сгорел, а 
восемь свитков сутры целы! Ничуть не повреждены! Люди из селения о 

том прослышали, сбежались, наперебой стали кланяться. Весть передали 
в храм Ямасина, собралось множество монахов, поклонились сутре и 

почтили ей. 
А потом устрашились и поскорее отослали сутру обратно к 

монахине. В самом деле, удивительное дело, внушает трепет! 
Думается, монахиня не была обычным человеком! Так говорили все. 

Исключительно достойная, святая подвижница! Так передают этот 
рассказ.   

 

Начало рассказа есть в «Хоккэ гэнки» (3–100), завершение в других источниках не 

встречается. 

Монахиня Гансай 願西 упоминается в нескольких текстах рубежа X–XI в. и затем в 

нескольких собраниях сэцува. О её брате Гэнсине см. рассказ 12–32.  Дзюрэн 寿蓮 (ум. 

978) занимал должность «распорядителя обрядов» 威儀師, игиси, то есть ведал порядком 

проведения обрядов в храме Кофукудзи. Хотя это и монашеская должность, в рассказе у 

Дзюрэна есть жена – возможно, та, на ком он был женат ещё в миру, но может быть, он и 

не расстался с нею, став монахом, то есть нарушал общинный устав.  

 

 

12–31. Рассказ о том, как тело монаха после смерти осталось 
в горах, а язык не истлел и читал «Сутру о Цветке Закона» 

巻 12 第 31 話 僧死後舌残在山誦法花語 第卅一 

В стародавние времена, при государыне Абэ, в краю Кии в уезде 

Муро 牟婁 в деревне Кумано 熊野 жил монах по имени Эйко, учитель 

созерцания. По мирскому счёту – из рода Асия, из края Сэтцу, из уезда 
Тэсима 豊島. Поначалу он был монахом храма Кофукудзи. 

И вот, чтобы обратить к учению жителей побережья, он поселился 
там и приносил пользу людям. За это местные жители чтили учителя 

созерцания, а потому называли его бодхисаттвой. А ещё потому, что он 
перебрался из столицы на юг, государыня дала ему прозвище «южный 

бодхисаттва». 
Так вот, в пору, когда он жил на побережье, пришёл к бодхисаттве 

один монах. Откуда – неизвестно. С собой у него была «Сутра о Цветке 
Закона», вся переписанная в один свиток мелкими знаками. А ещё 

оловянный кувшин и верёвочное сиденье. Монах последовал за 

бодхисаттвой, постоянно читал «Сутру о Цветке Закона» про себя и 
вслух. 

Прошло больше [?] лет, монах задумал уйти. Говорит бодхисаттве: 
– Я теперь отсюда уйду, через горы отправлюсь в край Исэ.   

И отдал бодхисаттве верёвочное сиденье. Бодхисаттва это услышал, 
опечалился, растёр в муку сушёный рис, просеял и дал монаху две 
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мерки. А ещё позвал двоих мирян и хотел отправить с ним как 

провожатых. Монаха они провожали один день, потом он им отдал свою 

чашу и запас риса, что нёс вместе с «Сутрой о Цветке Закона», и с того 
места отослал их обратно. Оставил себе только кувшин для воды да 

пеньковую верёвку в двадцать хиро [36 м], расстался с провожатыми и 
ушёл. Миряне не знали, куда он направляется, вернулись и всё это 

рассказали бодхисаттве. Тот выслушал, опечалился безмерно. 
Потом прошло два года, жители деревни Кумано пошли в горы к 

верховьям реки Кумано валить лес и строить корабль – и в горах 
вдалеке услышали голос, он читал «Сутру о Цветке Закона». 

Корабельщики в горах пробыли долго, дни копились, миновали месяцы, 
а голос всё слышался, читал сутру, не замолкая. Корабельщики его 

слушали с почтением, дивились, решили: найдём чтеца и поднесём ему 
дары! Взяли часть припасов, что были у них, обыскали всё в горах – не 

нашли, даже тени не видели. Тогда вернулись на прежнее место – а там 
опять, как раньше, голос читает сутру, не смолкает. Корабельщики снова 

стали искать, не нашли и вернулись по домам. 

Потом прошло ещё полгода, они пошли в горы спускать корабль 
вниз по реке. Слышат – тот голос всё читает сутру, как прежде! 

Корабельщики весьма удивились, без корабля вернулись, рассказали 
бодхисаттве. Тот выслушал их, тотчас сам пошёл в те горы, прислушался 

– и вправду вдалеке слышен голос, читает «Сутру о Цветке Закона»! 
Бодхисаттва слушал его с почтением, дивился, стал искать чтеца – не 

нашёл. Принялся искать усерднее – а там мёртвое тело. 
Бодхисаттва подошёл ближе, рассмотрел хорошенько – пеньковой 

верёвкой обвязаны ноги, похоже, человек погиб, упав со скалы. 
Остались от него только кости, верёвка тоже истлела. Эйко посмотрел 

вокруг – а тут и оловянный кувшин. Бодхисаттва его увидел и понял: 
монах, с кем он тогда расстался, ушёл в эти горы и бросился со скалы, 

отвратившись от рождений и смертей. Бодхисаттва плачет, горюет, 
вернулся к себе, позвал корабельщиков, рассказал им, что сталось с 

монахом, как тот бросился со скалы. Корабельщики слушали с 

почтением и жалостью безмерной. 
Потом прошло три года, бодхисаттва пошёл в те горы и услышал 

голос, читавший сутру, как раньше. Бодхисаттва хотел забрать мертвое 
тело, а нашёл только череп. Заглянул в него – а язык в черепе не 

истлел! Бодхисаттва, видя такое, думает с ещё большим почтением: 
удивительно! Воистину, потому, что монах накопил заслуги, читая 

«Сутру о Цветке Закона», явил он такое чудо! Эйко это понял, в слезах с 
почтением и жалостью поклонился и пошёл восвояси. 

С тех пор истинные помыслы в его сердце пробудились с ещё 
большей силой, он растил корни блага и молился о будущей жизни того 

монаха. А ещё усердно читал «Сутру о Цветке Закона», не ленился. 
Кто слышал это, все почтили чудо «Сутры о Цветке Закона» – так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (3–1). 

О государыне Абэ (Кокэн, Сётоку) см. рассказы 12–4 и 12–19. Монах Эйко: 永興 из 

рода Асия葦屋 (даты жизни неизвестны) именуется «учителем созерцания» 禅師, дзэндзи, 
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и ««южным бодхисаттвой» 南菩薩 в 770 г. он был назначен распорядителем храма 

Тодайдзи в Нара. 

Переписанная обычным почерком, «Лотосовая сутра» занимает восемь свитков. 

 

 

12–32. Рассказ об общинном главе Гэнсине из Ёкавы  

巻 12 第 32 話 横川源信僧都語 第卅二 

В стародавние времена на горе Хиэй близ Ёкавы жил монах по 

имени Гэнсин, общинный глава. Родом он был из края Ямато, из уезда 
Кацураги-но симо. Отец его, Урабэ-но Масатика, о Пути не помышлял, но 

сердцем был честен и прям. Мать была из рода Киёхара, у неё помыслы 

о Пути были весьма глубоки. Она родила много дочерей, но ни одного 
сына. А в уезде у них был храм Такао-дэра; мать туда отправилась 

молиться о рождении мальчика. Во сне монах из насельников того храма 
подал ей драгоценный камень, и она вскоре забеременела и родила 

сына. Этот сын и есть общинный глава Гэнсин. 
Мальчик подрос и задумал уйти в монахи, испросил дозволения у 

родителей и стал подвижничать на Пути Будды. Затворился в храме 
Такао, три месяца в году соблюдал строгий пост и однажды увидел сон. 

В храме была сокровищница, а в ней разные зеркала: большие и малые, 
ясные и мутные. И вот, будто бы вышел монах, взял мутное зеркало и 

подаёт Гэнсину. Гэнсин во сне говорит монаху: это зеркало маленькое и 
мутное, что я с ним буду делать? Возьми вон то большое и ясное зеркало 

и дай мне! А монах отвечает: то большое ясное зеркало – не твоя доля. 
Твоя доля – вот это! Скорее отнеси его на гору Хиэй, в Ёкаву, и там 

отчисть! Так он сказал, вручил зеркало – и тут Гэнсин проснулся. 
Где эта Ёкава, он тогда ещё не знал, но полностью поверил 

сновидению. Прошло время, в итоге Гэнсин уже почти забыл о нём – но 

вот по какому-то делу ему пришлось подняться на гору Хиэй. Там его 
увидел великий общинный старейшина Дзиэ из Ёкавы – и встретил так, 

будто давно знал его, начал наставлять в верных учениях, явных и 
тайных. А Гэнсин по природе был умён, понимал его уроки ясно 

безмерно. Изучил явные наставления своей школы и других школ, 
принял тайное учение Истинных слов, глубоко проник в их сердцевину, 

добрался до самого дна! И помыслы о Пути у Гэнсина были глубоки, а 
ещё он постоянно читал вслух и про себя «Сутру о Цветке Закона». 

Так он много лет провёл на горе, прославился как весьма учёный 
монах, тогдашний государь Итидзё-ин прослышал, что Гэнсин – 

замечательный человек, призвал его и поручил вести обряды при дворе. 
Так Гэнсин стал общинным главой. Но он помышлял только о Пути, от 

славы был далёк, службой тяготился, и в итоге затворился в Ёкаве. 
Потом он в тишине читал «Сутру о Цветке закона», возглашал имя 

будды Амиды, молился лишь о просветлении в будущей жизни. Он 

написал книгу «Главные положения Единой колесницы» и в ней 
прояснил суть того, что все живые существа станут буддами; составил 

«Собрание главных сведений о возрождении», где учил, как надо 
стремиться к возрождению в краю Высшей Радости. Тогда во сне ему 

явился Каннон, Внимающий Звукам, улыбнулся и протянул ему золотой 
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цветок лотоса. А рядом стоял бог Бисямон и держал небесный зонтик. И 

таких достойных дел Гэнсин свершил немало. 

И вот, уже под старость, Гэнсин тяжело заболел, шли дни, но он 
всё читал «Сутру о Цветке Закона», неустанно возглашал имя будды. В 

ту пору старик-монах из соседней кельи увидел во сне: монах с 
золотистой кожей сходит с неба, обращается к общинному главе и 

сердечно с ним беседует, а общинный глава ему отвечает, не вставая с 
ложа. Старик рассказал об этом сновидении. 

А ещё один человек видел во сне, как вокруг общинного главы 
расцвели сотни, тысячи, десятки тысяч цветов лотоса. Кто-то спросил, 

глядя на эти цветы: что это за лотосы? А с неба голос отвечал: эти 
лотосы явил бодхисаттва Мёон, Чудесный звук. Общинный глава должен 

отправиться на Запад! 
Когда настал его последний час, Гэнсин собрал выдающихся 

учёных монахов своей молельни и отшельников, сказал им: 
– Эта жизнь моя скоро кончится. Если кто из вас сомневается 

насчёт каких-то мест из книг Закона, давайте разберём их толкования! 

И тогда люди стали спрашивать о главном смысле книг Закона, и в 
их сердцах не осталось сомнений. А другие скорбели об общинном главе, 

вместе проливали слёзы, горевали безмерно. 
А потом, когда все они ушли, Гэнсин велел остаться только Кёю, 

учителю таинств, и тайно сказал ему: 
– Много лет я взращивал корни блага, и все их хочу обратить к 

Высшей Радости, чтобы возродиться на третьей ступени высшего уровня 
возрождения. Только что явились двое небесных отроков и молвили: мы 

– посланцы Мироку с неба Тосоцу. Ты, отшельник, всю жизнь хранил 
Цветок Закона, глубоко постиг основы Единой колесницы. За эти заслуги 

ты возродишься на небе Тосоцу. Мы пришли проводить тебя туда! А я 
ответил небесным отрокам: безграничное благо выросло из тех корней, 

если я могу родиться на небе Тосоцу, поклониться милосердному 
почитаемому! Но я много лет желал родиться в мире Высшей Радости, 

поклониться будде Амиде. А потому, молю, о милосердный почитаемый 

慈氏尊, соедини свои силы с моими, проводи меня в мир Высшей Радости! 

В мире Высшей Радости я стану чтить тебя, о Мироку! А вы, отроки 

небесные, скорее вернитесь и передайте это милосердному 
почитаемому! Так я ответил, и отроки ушли восвояси. 

Учитель таинств Кёю слушал с безмерным почтением и скорбью. А 
общинный глава ещё сказал: 

– В последнее время несколько раз являлся Внимающий Звукам. 
Кёю залился слезами и отвечал: 

– Без сомнения, ты возродишься в краю Высшей Радости! 

Потом общинный глава скончался. В тот час в небе сгустились 
багряные облака, раздались звуки музыки. Благоухание наполнило 

келью. Это было в первый год Каннин [1017 г.] в десятый день шестого 
месяца, от часа Быка до часа Тигра [с часа до пяти пополуночи]. Лет 

Гэнсину было семьдесят шесть. Воистину, удивительно! Так передают 
этот рассказ. 
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Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–83); похожие рассказы есть в «Дзоку Хонтё: 

о:дзё:дэн» (9), «Сангоку дэнки» (12–3) и в других сборниках, а также в жизнеописаниях 

монахов школы Тэндай. 

Гэнсин 源信, он же Эсин 恵心 (942‒1017) почитается как основатель амидаистской 

традиции школы Тэндай. Имя его отца пишется как Урабэ-но Масатика 卜部正親, он 

принадлежит к древнему жреческому роду Урабэ. О матери Гэнсина см. рассказ 15–39. 

Молодость Гэнсина проходит в краю Ямато, там находится и храм Такао-дэра 高尾寺 или 

高雄寺  (не путать со столичным храмом Такаосандзи). «Строгий пост» здесь – 

соблюдение уставного правила есть один раз в день не позже полудня. Ёкава – река на 

горе Хиэй, место подвижничества монахов-книжников школы Тэндай. О Великом учителе 

Дзиэ см. рассказ 12–9. Государь Итидзё: 一条天皇 на престоле находился в 986–1011 гг.  

В рассказе названы два из многочисленных сочинений Гэнсина. В «Главных 

положениях Единой колесницы» 一乗要決, «Итидзё: ё:кэцу» (1006 г.) изложено учение 

«Лотосовой сутры» в трактовке китайской школы Тяньтай и японской Тэндай и сведены 

воедино доводы против оппонентов этой школы. В «Собрании главных сведений о 

возрождении» 往生要集, «О:дзё:ё:сю:» (985) обобщены учение сутр о Чистой земле и 

толкования к ним китайских наставников, в том числе наставления по «возглашению 

имени будды Амиды», «памятованию о будде», нэмбуцу. Эта книга оказалась для 

японского буддизма особенно важной, на неё опирались не только наставники Тэндай, но 

и более поздние радикальные амидаисты из школ Дзёдо и Дзёдо-син.  

О бодхисаттве Внимающем Звукам, Каннон см. свиток 16-й. Бодхисаттва Чудесный 

Звук 妙音, Мё:он, как и Каннон, связан с «Лотосовой сутрой» (им посвящены главы XXIV 

и XXV). Бог Бисямон (Вайшравана), хранитель Севера, упоминается в сутре как один из 

защитников тех людей, кто чтит сутру. Кончина Гэнсина похожа на уход Будды (см. 

заключительные рассказы свитка 3-го): в последние часы наставник отвечает ученикам на 

те вопросы, какие у них ещё остались. Даты жизни монаха Кёю 慶祐 неизвестны. 

Повествователи в этом рассказе держатся того учения, что заслуги от чтения 

«Лотосовой сутры» и служения ей ведут к возрождению на небе Тосоцу (Тушита) близ 

будущего будды Мироку (Майтрейи), тогда как для возрождения в Чистой земле Амиды, 

она же край Высшей Радости, нужно чтить будду Амиду и повторять его имя. Вместе с 

тем и ниже в 12-м свитке, и далее в свитках 13-м, 14-м и 15-м говорится, что подвижники 

«Лотосовой сутры» возрождаются в краю Высшей Радости. 

 

 

12–33. Рассказ о святом отшельнике Дзога из Тономинэ 

巻 12 第 33 話 多武峰増賀聖人語 第卅三 

В стародавние времена жил человек по имени Дзога, отшельник из 
Тономинэ. По мирскому счёту происходил он из рода [?], из столицы.  

Вскоре после того как он родился отец и мать по делам поехали в 
восточные края, навьючили на лошадь что-то вроде паланкина и в них 

усадили кормилицу с младенцем. Она должна была там сидеть и 
оберегать дитя в пути.  

И вот, пока кормилица с ним ехала верхом, она задремала и 
выронила дитя. Проехала больше десяти тё: [1 км], и только тогда 

проснулась, смотрит, где ребёнок – а ребёнка нет! Она поняла: мальчик 
упал! А где упал, она не знает, сказать не может. Всполошилась, 

запечалилась, сообщила его родителям. Отец и мать услыхали, стали в 

голос рыдать и сетовать: наш сын наверняка на дороге попался под 
копыта коням и волам, под ноги людям. Едва ли он остался жив! И всё 

же надо найти его мёртвое тело! И в слезах вернулись, стали искать, 
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прошли десять с лишним тё: – а там прямо посреди дороги лежит их 

мальчик, смотрит в небо и улыбается. Оглядели его – грязью не замаран, 

водой не замочен, ран на нём нет. Родители обрадовались, схватили его 
на руки, думают: чудо! И поехали дальше. 

Той ночью во сне мать увидела: над дорожной грязью 
изукрашенный помост, на нём чудесного цвета покров, а на нём лежит 

её ребенок. И четверо отроков с причёсками в два узла, собою 
прекрасные, стоят по углам помоста и читают вслух: «Дитя рождено из 

уст Будды, вот почему мы защищаем его». Тут она и проснулась. 
С тех пор родители поняли, что ребёнок их – не обычный человек, 

стали ещё больше дорожить им и заботиться о нём. Когда мальчику шёл 
четвёртый год, он обратился к отцу и матери: 

– Я хочу подняться на гору Хиэй, освоить «Сутру о Цветке Закона», 
изучить Закон! 

И больше ничего не говорил. Родители это услышали, удивились, 
испугались: как же он, такой маленький, может говорить о таких делах! 

Быть может, им владел дух или бог и вещал его устами? – подозревали 

они и страшились. Мать во сне увидела, будто взяла ребёнка на руки, 
стала сама кормить молоком – и вдруг он вырос, обратился в монаха лет 

тридцати, и в руках его была сутра. А рядом – почтенного вида монах-
отшельник, говорит отцу и матери мальчика: вы не удивляйтесь, не 

бойтесь и не сомневайтесь! Таково у этого мальчика наследие прежних 
жизней: есть причины стать отшельником! Так он молвил, и мать 

проснулась. С этих пор родители поняли: наш сын должен стать 
отшельником, – и возрадовались. 

Когда мальчику было десять лет, он наконец-то поднялся на гору 
Хиэй, поступил в ученики к главе школы Тэндай, великому общинному 

старейшине Дзиэ из Ёкавы, стал монахом, и ему дали имя Дзога. Он 
принял и освоил «Сутру о Цветке Закона», изучил явные и тайные книги 

Закона, помыслы его были широки, мудрость глубока, и стал он 
замечательным учеником. Учитель, глава школы, уже не мог с ним 

расстаться.  

Так они и жили, а в промежутках между уроками Дзога непременно 
каждый день читал всю «Сутру о Цветке Закона», трижды в день, не 

пропуская ни дня, каялся во грехах. 
И вот, пробудились у него крепкие помыслы о Пути, он навсегда 

отбросил мирскую славу и корысть, всеми мыслями обратился лишь к 
просветлению в будущем веке. И тут прошли слухи, какой он 

замечательный школяр, [?] хотели призвать его ко двору, но ему это 
было совсем не по нраву, он не пошёл, а сам думал: уйду с этой горы, 

отправлюсь в то место, что зовётся Тономинэ, там затворюсь и в тишине 
стану подвижничать, молиться о будущем веке! Стал отпрашиваться у 

учителя, главы школы, – а тот его не отпустил. Другие ученики тоже 
усердно отговаривали его, он горевал и стал вести себя как безумный. 

В ту пору на горе Хиэй было место, куда сносили подношения 
монахам. Все посылали младших монашков их разбирать, а Дзога сам 

взял дочерна грязный ящик, пришёл к тому месту и набрал подношений. 

Все, кто там разбирал дары, увидев его, говорили: этот человек, 
замечательный школяр, сам забирает подношения – удивительно! 
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Отрядили человека ему в помощь, а Дзога говорит: я сам! Тогда ему 

сказали: как хочешь, сам так сам. И отдали, Дзога дары забрал, в келью 

к себе не понёс, а на дороге, где ходят нищие [?], сел рядом с ними, 
сломил ветку дерева, сделал палочки для еды, и сам поел, и нищих 

угостил. Люди его видели, решили: это неспроста, он рехнулся! – и 
стали презирать и сторониться его. 

Дзога стал так вести себя всегда, и другие школяры с ним не 
водились, и учителю, главе школы, о нём докладывали. Глава же школы 

сказал: если он стал таким, то что же теперь с ним делать? – Дзога это 
услышал и подумал: кажется, выйдет по-моему!  

И ушёл с горы Хиэй, отправился в Тономинэ, затворился там, в 
тишине стал читать «Сутру о Цветке Закона» и возглашать молитву, 

памятуя о будде Амиде. Сказал: наверху сильнее демонские козни! – и 
построил келью в селении у подножия горы, окружил её изгородью из 

прутьев и поселился там. А ещё он трижды семь дней от всего сердца 
трижды в день каялся во грехах, и во сне ему явились два великих 

учителя, Нань-юэ и Тянь-тай, молвили: 

– Хорошо! Сын Будды растит корни блага!  
Такой он увидел сон. С этих пор он ещё усерднее подвижничал, не 

ленился. 
Меж тем, в свете разошлась о Дзога громкая слава как о достойном 

отшельнике, и государь Рэйдзэй-ин призвал его, чтобы сделать своим 
монахом-хранителем. Дзога явился на зов, наговорил всяческих 

безумных слов и сбежал. И так он всякий раз творил одни только 
безумства, и постепенно его перестали почитать. 

А когда ему было больше восьмидесяти лет, он, не страдая телом, 
свободный от всяких тревог, за десять с лишним дней понял, когда 

придёт его смертный срок, собрал учеников и объявил им: 
– Я много лет хотел кое-что сделать, и сейчас исполню это. Теперь 

мне скоро предстоит покинуть этот мир и возродиться в краю Высшей 
Радости. И я очень рад!  

Так он сказал, дал собравшимся ученикам наставления, устроил с 

ними прения, обсудил основы толкований. 
Когда приблизился час возрождения, стал с ними слагать песни. 

Вот его собственная песня: 
 

Мидзуха сасу Прорезаются зубы 

Ясоти амари-но В восемьдесят с лишним лет! 

Ои-но нами А лицо – в волнах морщин 

Курагэ-но коцу-ни Видел всё на свете, 

Аиникэру кана Даже кости медузы! 

 

Отшельник Сюнку из храма Рюмондзи доводился отшельнику 
племянником и много лет весьма близко с ним дружил. Приходил к нему, 

отшельник Дзога весьма радовался, и они беседовали о разных вещах. И 
вот, в тот день, когда Дзога должен был уйти в нирвану, он сказал 

отшельнику из Рюмондзи и ученикам: 

– Я умру сегодня. А принесите-ка мне шашечную доску!  
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В соседней келье нашлась доска для шашек, её принесли, думали: 

не хочет ли он на эту доску поставить себе будду?  Но Дзога сказал: 
помогите мне встать! Подсел к доске, позвал отшельника из Рюмондзи, 

слабым голосом попросил: давай сыграем! Сюнку с болью думает: 
наставник не возглашает молитвы, он совсем обезумел? Но Дзога был 

вправду удивительный отшельник, и Сюнку последовал его словам. Сел 
к доске, оба выставили по десятку шашек – и Дзога сказал: вот и 

хорошо, хватит. Отшельник из Рюмондзи с опаской спросил:  
– Так зачем ты начал играть?  

И Дзога ответил:  
– Когда я был ещё младшим монашком, я видел, как люди играют в 

эту игру, и сегодня на устах моих была молитва, а в сердце своём я об 
этом вспомнил, вот и подумал: сыграть бы в шашки! – и сыграл.  

И снова он сказал: помогите мне встать. Найдите и принесите 
конский подседельник. И тотчас нашли, принесли. Завяжите его и 

наденьте мне на шею, – сказал Дзога. Как он и сказал, подседельник 

ему надели на шею. Видно было, что отшельнику очень больно, но он 
раскинул руки, сказал: спляшу «танец в старом подседельнике»! Два 

или три раза прошёлся в таком наряде, потом велел: снимите его с меня, 
– и сняли. Отшельник из Рюмондзи осторожно спросил: зачем ты плясал? 

А Дзога ответил:  
– В пору моей молодости в соседней келье жило несколько 

младших монашков, они смеялись и шумели, а я на них глядел и видел, 
как один монашек надел на себя что-то вроде подседельника и пропел: 

«У людей это зовётся танцем бабочек, а у меня – танец старого 
подседельника!» И сплясал, я думал: славно! На много лет забыл об 

этом, а сегодня вспомнил и решил сплясать, как он. Вот теперь у меня не 
осталось желаний ни на каплю.  

И все ушли, а он вернулся в келью, сел на верёвочное сиденье, 
устами читал «Сутру о Цветке Закона», пальцы обеих рук сплёл святым 

алмазным знаком, обратился к западу и сидя ушёл в нирвану. Потом его 

похоронили близ горы Тономинэ. 
Итак, на самом деле нужно следовать тем желаниям, что 

вспомнятся в последний час. Зная это, отшельник и в шашки сыграл, и с 
подседельником [сплясал]. [?] во сне было возвещено: родился на 

высшей ступени высшего возрождения! Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–82); похожие рассказы есть в «Дзоку Хонтё: 

оё:дзё:дэн» (12), «Хоссинсю:» (1–5), «Гэнко: сякусё» (10), «Дзо:га-сё:нин гё:гё:ки-эмаки» 

(«Записки о деяниях досточтимого Дзо:га с картинками»,  増賀上人行業記絵巻, 1727 г.). 

Дзо:га 増賀 (917–1003), он же отшельник из То:номинэ 多武峰聖人, по версиям из 

других источников, происходил из знатного рода Татибана 橘 . Его связь с сутрой 

подтверждается чудесами ещё в детстве. Отроки с «причёсками в два узла» 鬘, мидзура, –  

дети небожителей, защитники всех тех, кто чтит сутру. «Дитя рождено из уст Будды, вот 

почему мы защищаем его» – цитата из сутры (TСД 9, № 262, 6c), в ней так именуются 

люди, воспринявшие проповедь и ставшие приверженцами Будды. Здесь и далее цитаты 

из «Лотосовой сутры» даются в переводе А.Н. Игнатовича по изданию [Лотосовая сутра 
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1998], иногда с мелкими изменениями (в случаях, когда в рассказе звучат не отрывки из 

китайского текста сутры, а их переводы на старояпонский). 

О великом учителе Дзиэ (Рёгэне) см. рассказ 12–9. Желая избежать карьеры 

служилого монаха, Дзога нарочно оскверняется, общаясь с нищими. То:номинэ – место, 

где похоронен Накатоми-но Каматари (Тайсёккан, см. рассказ 12–3), там совершались 

поминовения умерших Фудзивара, занимались этим монахи школы Тэндай, и служение 

близ могилы, как считалось, делает их нечистыми. Нань-юэ Хуэй-сы и Тянь-тай Чжи-и – 

китайские наставники школы Тяньтай, чью традицию в Японии продолжает Тэндай, жили 

в VI в., см. рассказы 11–1, 11–10, 11–26. Государь Рэйдзэй 冷泉天皇  находился на 

престоле в 967–969 гг.     

Об отшельнике Сюнку: 春久  кроме этой истории ничего не известно; о храме 

Рю:мондзи龍門寺 в Нара см. рассказы 11–24 и 11–37. «Шашки» здесь – игра Го; доска 

для неё – большая и устойчивая, на ножках, здесь ученики предполагают, что учитель 

попросит поставить на неё изваяние будды, чтобы смотреть на него со смертного одра. Из 

подседельника юный монашек (а по его примеру и Дзога) сооружают подобие крыльев – 

наряда для «танца бабочек», исполняемого танцорами-детьми на придворных праздниках, 

а также на особенно торжественных буддийских обрядах, ср. рассказ 12–9. «Святой 

алмазный знак» 金 剛合掌の印 , конго: гассё-но ин, от обычного почтительного 

«соединения ладоней», гассё:, отличается тем, что пальцы переплетаются (но не 

сцепляются в замок), наверху должен быть большой палец правой руки. В «таинствах» 

такое положение рук обозначает, что человек вверяет себя буддам, Закону и общине. Все 

приметы, явленные при кончине Дзога, говорят о том, что он возродился в Чистой земле, 

ср. рассказы свитка 15-го. 

 

 
 

 
12–34. Рассказ о святом отшельнике Сёку с горы Сёся 

巻 12 第 34 話 書写山性空聖人語 第卅四 

В стародавние времена в краю Харима в уезде Сикама 飾=餝磨 на 

горе, что зовётся Сёся, жил святой отшельник по имени Сёку. Родом из 

столицы, сын господина Татибана-но Асон Ёсинэ 橘の朝臣善根, имевшего 

нижнюю степень младшего четвёртого ранга. Мать – из рода Минамото. 
Матушка всякий раз, как рожала детей, тяжко мучилась, ни разу не 

родила благополучно. А потому, когда носила святого, она принимала яд, 
чтобы избавиться от ребёнка, но толку не было. Так что в итоге она 

благополучно родила. Мальчик родился со сжатой левой ладонью. Мать с 
отцом удивились, силой разжали, глядь – а там зажата иголка. 

Когда мальчик был мал, кормилица с ним на руках заснула, а когда 
проснулась, видит: ребёнка нет! Испугалась, всполошилась, стала искать 

– а он у забора к северу от дома. Родители испугались. 
С самого детства мальчик не убивал живых, не водился с людьми, 

только сидел в тихом месте. Уверовал в Закон Будды, захотел уйти из 
дому. Но отец и мать его не отпустили. Когда ему исполнилось десять 

лет, он впервые принял от учителя и усвоил восемь свитков «Сутры о 

Цветке Закона». В семнадцать лет ему надели шапку взрослого, а потом 
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он вслед за матерью отправился в край Химука 日向 . В итоге Сёку 

исполнил свой замысел, в двадцать шесть лет ушёл в монахи, затворился 

в месте, что зовётся Кирисима 霧島, от всего сердца днём и ночью читал 

«Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух. 

И вот он вдруг перестал есть, сел в маленькой хижине, а под 
дверью сами собой очутились три тёплых рисовых колобка. Долгие дни 

Сёку их понемногу ел и от голода не страдал. 

А однажды он ушёл из Кирисимы, перебрался в край Тикудзэн на 
гору, что зовётся Сэбури 背振. В тридцать девять лет выучил «Сутру о 

Цветке Закона» наизусть. Поначалу на горе никого не было, и когда 
отшельник, очистив помыслы, читал сутру, являлись отроки чуть старше 

десяти лет, садились рядом и читали сутру вместе с ним. А ещё явился 
благообразный старик-монах и вручил отшельнику письмо. Отшельник 

взял письмо левой рукой. А старый монах ему на ухо сказал: 
– Ты озарён светом Цветка Закона, достигнешь просветления, 

станешь равен буддам! – и исчез. 
А ещё потом, в пору, когда у отшельника стали понемногу 

появляться ученики, отрок лет семнадцати или восемнадцати, невысокий 

и плотный, сильный на вид, рыжеволосый, вдруг явился неведомо 
откуда и сказал: буду служить тебе! Отшельник ему задал тяжёлую 

работу, отрок рубил деревья и легко таскал в одиночку брёвна, какие 
носят вчетвером или впятером. Дорогу в сто тё: [10 км] проходил так, 

будто это два или три тё:, и скоро возвращался. Другие ученики его 
очень уважали, а отшельник говорил: вид этого отрока слишком страшен, 

не нравится он мне. И всё же так прошло несколько месяцев, а при Сёку 
издавна состоял другой служка, ещё сильнее новичка. Как-то раз они 

подрались из-за ерунды, прежний служка обругал нового, а новый 
разозлился, ударил прежнего по голове, всего один раз – но тот вдруг 

умер. Тогда ученики подошли, осмотрели его, брызнули водой ему в 
лицо, и через какое-то время служка ожил. Отшельник на всё это 

поглядел и сказал:  
– Ну вот, я же говорил – негодный служка! А вы этого не поняли 

как следует и хором хвалили его. А потому, если этот служка здесь 

останется, быть беде. Пусть уйдёт сейчас же!  
Так он молвил, служка заплакал и говорит: 

– Не могу я уйти! Если уйду, меня тяжко покарают! 
Хоть он и сетовал, отшельник настоял на своём, выгнал его. Тогда 

служка, уже уходя, со слезами сказал: 
– Мне было сказано, чтобы я ревностно служил тебе, поэтому я и 

явился. Но ты меня выгоняешь – и меня непременно накажут! 
И плача, вышел, глядь – исчез, будто растаял! Ученики испугались, 

говорят отшельнику: 
– Кто он такой и почему так говорит? 

Отшельник отвечает: 
– У меня не было никого, кто усердно служил бы мне так, как мне 

по сердцу, и я сказал богу Бисямону: пошли мне такого человека! Но он 
мне настоящего человека не даровал, а прислал своего челядинца. 

Парень буйный, я решил: если он тут останется надолго, будет нехорошо. 

И отослал его обратно. На самом деле я не хотел доводить до того, чтобы 
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в нашей келье он запугал людей Не понимая этого, он подрался и чуть 

не убил человека, это очень глупо. 

Потом отшельник ушёл с горы Сэбури, перебрался на гору Сёся, 
что в краю Харима в уезде Сикама 飾磨, построил себе хижину в три кэн 

[5,4 на 5,4 м] и поселился в ней. Днём и ночью читал «Сутру о Цветке 
Закона» про себя и вслух: сначала читал по звукам, а потом по смыслу. 

Это оттого, что язык его был скор. Хоть и читал он по смыслу, это тоже 
давало прекрасные заслуги, за время, пока другие прочли бы про себя 

четыре или пять листов, он вслух прочитывал всю сутру. Дикие звери и 
птицы окружали его и не уходили, отшельник им раздавал еду. К нему 

не приближались гниды и вши. Он никогда не гневался. Из того края и 

из соседних краёв все без изъятия старики и молодые, монахи и миряне, 
мужчины и женщины приходили к нему искать прибежища. Весь свет 

чтил его и ценил безмерно. 
Между тем государь Энъю-ин, после того как отрёкся от престола, 

тяжко занемог. Знаменитые монахи-чудотворцы той поры все приходили 
молиться о нём, но никакого чуда не случилось. Тогда кто-то сказал:  

– Отшельник Сёку с горы Сёся много лет хранит «Цветок Закона», 
никто на свете не превзошёл его в чудотворстве. Так что надо призвать 

его, пусть он помолится! 
Тогда вызвали воина по имени [?], отправили на ту гору: 

– Если даже будет отказываться, непременно доставь его ко двору! 
Так что воин с посланцем государя-монаха взяли с собой коня для 

отшельника и поспешили в край Харима. 
В тот день к вечеру они добрались до монашеских келий храма 

Кадзивара 梶原寺  в краю Сэтцу и там заночевали. Ночью воин вдруг 

проснулся и думает: отшельник с горы Сёся много лет питает глубокие 
помыслы о Пути, хранит сутру. Если он откажется, не поедет с нами, я 

его силой усажу на коня – и что тогда будет? Весьма опасное дело!  
Так он лежал, думал – и видит: мышь пробежала по верхней балке 

и что-то уронила ему на изголовье. Глядь – клочок бумаги. Воин зажёг 
огонь, смотрит – а там что-то написано. Он стал читать – а там строки из 

«Сутры о Цветке Закона», из главы «Дхарани»: «Кто станет беспокоить 
проповедующих Дхарму, у того голова разделится на семь частей». Видя 

такое, воин думает: как же это мне такое подбросили? Стало ему горько, 
и страшно, волосы на голове встали дыбом от ужаса. Когда рассвело, он 

государеву посланцу этого не рассказал, вернуться они не могли, так что 

пустились в путь, ехали, не разбирая дня и ночи, – и добрались до горы 
Сёся.  

Пришли к келье хранителя сутры и видят: у входа в долину, где 
воды чисты, построена соломенная хижина в три комнаты. Одна – чтобы 

сидеть днём, там устроен очаг в земле. Другая – чтобы спать, там 
разостлана циновка. А ещё в одной висит образ Фугэна, а других будд 

нет. И дорожка ведёт к крыльцу. Смотрят – всё чисто, величаво 
безмерно.  

Отшельник их увидел и спрашивает: 
– Вы зачем? 

Гости отвечают: 
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– Мы прибыли как посланцы государя-монаха. Причина вот какая: 

в последние месяцы государь-монах нездоров, за него всячески 

молились, но чуда не явилось. Вся надежда теперь на тебя, отшельник, 
так что ты непременно должен явиться ко двору! Мы приехли, чтобы это 

тебе передать. Если отшельник с вами не поедет, никогда больше не 
являйтесь в молельню! – так нам было сказано. Мы опасались, что ты не 

поедешь, но просим: поезжай, выручи нас! Подводить людей – грешно! 
Так они говорили в слезах, с [?] видом. Отшельник молвит: 

– Не надо так! Явиться ко двору – чего проще? Но я обещал буддам, 
что не уйду с этой горы, так что должен отпроситься у них.  

Пошёл к своему Фугэну, а посланец и воин думают: как бы 
отшельник от нас не сбежал! Молодцы из их свиты окружили келью, 

уселись и говорят: 
– Поедешь с нами, чтобы помочь нам и нашим господам! 

А отшельник сел перед буддой, звякнул колокольчиком и громким 
голосом вскричал: 

– Великие демонские помехи встретились мне! Помогите мне, 

десять дев ракшаси! 
И взял чётки из семян лотоса, стал перебирать их – едва не порвал, 

бил поклоны – едва не разбил голову, поклонился семь или восемь раз, 
катался по полу, плакал безутешно. 

[Посланцы], глядя на него, думают: отшельник, чтобы не ехать с 
нами, готов оборвать свою жизнь. Великий грех будет на нас! Если 

станем ещё пуще хулить отшельника и заберём его ко двору – не будет 
нам счастья ни в этом мире, ни в будущем веке! А потому решили: не 

станем подходить ближе к келье, сбежим! Отозвали свитских, сели на 
коней, хлестнули их плётками, поскакали прочь. Отъехали на десять с 

лишним тё [1 км] вниз по склону – и тут прискакал гонец, вручил 
посланцу государя-монаха письмо. Тот взял, развернул и прочёл: 

«Отшельника препровождать не надо. Государь видел сон о том, что 
Сёку не следует вызывать ко двору, и выслал меня за вами. Скорее 

возвращайтесь». Видя это, посланец и те, кто с ним, обрадовались 

безмерно. Поспешили в обратный путь, прибыли в столицу, доложили 
всё по порядку начиная с того, что было в храме Кадзивара, и до того, 

что в келье отшельника. Их слова сопоставили с государевым 
сновидением, государь устрашился безмерно. 

Потом из столицы высшие, средние и низшие, монахи и миряне, 
приходили завязать связь с отшельником. Государь-монах Кадзан 

дважды посетил его. 
Во второй раз государь-монах взял с собой учителя таинств Энгэна, 

превосходного художника, велел ему нарисовать образ отшельника, а 
ещё изобразить, каким будет отшельник в свой последний час. Когда 

Энгэн рисовал первую картину, случилось землетрясение. Государь-
монах весьма устрашился. Тогда отшельник сказал: 

– Не надо этого пугаться. Это оттого, что художник рисует мой 
образ. И когда он станей рисовать вторую картину, снова будет так же. 

Когда картина была закончена, случилось большое землетрясение. 

Государь поклонился отшельнику до земли и вернулся восвояси. 
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Потом ещё был человек по имени Гэнсин, настоятель. Он – монах с 

горы Хиэй. С тех пор, как он звался монахом дворцовой молельни, он 

был знаком с отшельником с горы Сёся. И вот однажды от отшельника 
Гэнсину, монаху дворцовой молельни, принесли письмо. Он раскрыл и 

прочёл: «Многие годы я получал блага от будд и сутр. Хотел бы просить 
тебя, почтенный монах, ради меня поднести им дары, но до сих пор что-

то да мешало, я этого всё ещё не сделал. Так что возьми всё надобное и 
приходи ко мне. Тогда я исполню свой обет». Гэнсин это прочёл, тотчас 

отправился на гору Сёся и, по давнему замыслу отшельника, провёл 
обряд поднесения даров буддам и сутрам. Отшельник был весьма рад и 

почтил его. А ещё жители того края собрались во множестве, слушали с 
безмерным почтением. 

Когда обряд завершился, Гэнсина оделили всевозможными 
подношениями. К ним добавлена была иголка в один сун [3 см] длиной, 

завёрнутая в бумагу. Гэнсин увидел её и не понял, зачем она. Иглы 
изготовляют в этом краю, должно быть, потому мне её поднесли. Но 

почему только одну? Очень странно! Наверное, тому есть причина? 

Спрошу! Если это что-то, о чём я должен был слышать, а не услышу, то 
буду потом раскаиваться. Так он подумал, и когда собрался уезжать и 

прощался с отшельником, спросил: 
– Мне поднесли эту иголку. Для чего? 

Отшельник отвечал: 
– Конечно, тебе это кажется странным. Когда я вышел из чрева 

матери, эта иголка была у меня зажата в левой руке, с нею я родился: 
так говорила мне матушка, когда дала мне её. Много лет я эту иголку 

хранил, думаю, если она пропадёт впустую, будет [?]. 
Услышав это, Гэнсин подумал: хорошо, что я спросил и услышал 

ответ! Если бы не спросил, вся жизнь отшельника осталась бы 
непонятна! И с радостью пустился в обратный путь, а в краю Сэтцу его 

нагнал гонец, сказал: отшельник умер! Было это в четвёртый год Тёхо 
[1002 г.] в [?] день третьего месяца. 

Сёку заранее знал свой смертный срок, потому так и получилось. 

Когда умирал, он вошёл в комнату и спокойно читая «Сутру о Цветке 
Закона», ушёл в нирвану. Потом Гэнсин, монах дворцовой молельни, 

говорил: 
– Хотя и много на свете монахов, могущих проповедовать Закон, 

отшельник меня позвал быть ему последним наставником. Думаю, мой 
будущий век обещает быть хорошим, а в прежних веках, должно быть, 

мы с Сёку друг другу дали какую-то клятву! 
Так всегда говорил настоятель и так передают этот рассказ. 
 

Рассказ частично восходит к «Хоккэ гэнки» (2–45), похожие эпизоды есть в 

«Сингон-дэн», «Сё:ку: сё:нин-дэн» 性空上人伝 и других источниках. 

Монах Сё:ку: 性空 (ум. 1002 или 1007), вероятно, был учеником Рёгэна, как Гэнсин 

и Дзога (см. рассказы 12–32 и 12–33). Его отец Татибана-но Ёсинэ 橘善根 (даты жизни 

неизвестны) служил наместником края Мино. О чуде с предметом, зажатым в руке 

младенца, ср. рассказ 12–2. 

В эпизоде на горе Сэбури монах принимает послание левой рукой – той же, в 

которой при рождении у него была зажата иголка. Рыжий цвет волос – примета посланца 
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будд; служка принадлежит к «челяди» или «семье» 眷属 , кэндзоку, бога Бисямона 

(Вайшраваны), одного из Четверых небесных государей (ср. рассказ 12–32). 

Сёку читает сутру сначала «по звукам», а потом «по смыслу», то есть сначала 

прочитывает китайский текст подряд, произнося принятые в Японии чтения иероглифов,  

а потом читает тот же текст по-старояпонски – переводя «с листа» или вспоминая ранее 

выученный перевод. Например, фраза из письма, которое получает воин в следующем 

эпизоде, – «Кто станет беспокоить проповедующих Дхарму, у того голова разделится на 

семь частей» (ТСД 9, № 262, 59b), – записывается десятью иероглифами 悩乱説法者 頭破

作七分. «По звукам» она читается: но:-ран-сэцу-бо:-ся дзу-ха-са-сити-бун, а «по смыслу» 

– сэцубо:ся-о но:рансэба, ко:бэ варитэ ситибун-ни нару; второе прочтение меняет 

порядок слов, добавляет показатели падежей и глагольных форм. Возможны другие 

варианты прочтения, скажем, вместо но:рансу – наямаси-мидасу. Повествователь замечает, 

что второй способ чтения «тоже» даёт заслуги, хотя он и менее точен. В «Кондзяку» 

цитаты из «Лотосовой сутры» встречаются как в китайской, так и в старояпонской записи.  

В эпизоде несостоявшейся поездки ко двору речь идёт о болезни государя Энъю円

融天皇 (959–991, на престоле в 969–984 гг.). Бодхисаттва Фугэн 普賢 (Самантабхадра, 

Всеобъемлющая Мудрость), здесь – заступник и помощник всех хранителей «Лотосовой 

сутры», о нём говорится в ней самой в главе XXVIII. Образ Фугэна именуется «буддой» 

как общим обозначением всех почитаемых в буддизме существ (будд как таковых, 

бодхисаттв и др.) и их изображений. 

Государь Кадзан花山天皇 (968–1008, на престоле в 984–986 гг.) после отречения 

много странствовал по Японии и прославился как чудотворец; на горе Сёся он побывал в 

986 и 1002 гг. Монах Энгэн 延源  (даты жизни неизвестны) в 997 г. был назначен 

распорядителем храма Ситэннодзи. Государь-монах, видимо, собирается оставить его на 

Сёся до поры, когда Сёку придёт время умирать, чтобы живописец запечатлел образ 

отшельника в час кончины – со всеми приметами возрождения в Чистой земле, на которые 

можно надеяться, зная праведность Сёку. 

О Гэнсине см. рассказ 12–32. 

 

 

12–35. Рассказ об Эйдзицу из храма Дзиммёдзи, хранителе 
сутры 

巻 12 第 35 話 神明睿実持経者語 第卅五 

В стародавние времена в западной половине столицы был горный 

храм, назывался Дзиммёдзи. Там жил монах по имени Эйдзицу. Он был 
не из простой семьи. По слухам, был он потомком государей, но точно 

неизвестно, чьим сыном. В детстве он разлучился с отцом и матерью, 

навсегда вступил на Путь Будды, день и ночь читал «Сутру о Цветке 
Закона» про себя и вслух. Сердцем был сострадателен, когда видел тех, 

кто мучается, жалел их. 
Поначалу он поселился на горе Атаго, и когда в самую холодную 

пору увидел тех, кто не имел одежды, снял свои одеяния и отдал им, а 
сам остался наг. Тогда он в большую бочку набрал древесных листьев и 

на ночь зарывался в них. Однажды у него кончилась еда, он взял глину 
из очага, ел её и так поддерживал свою жизнь. Вкус этой пищи был 

весьма сладок. Однажды он от всего сердца читал сутру, и когда дочитал 
её всю, вдруг перед ним явился белый слон. Голос Эйдзицу, читавший 

сутру, был весьма величав. Кто слышал, все проливали слёзы. Так 
прошли годы, а потом он переселился в храм Дзиммёдзи. 
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В ту пору жил человек, прозываемый Главным министром Канъин, 

имя же его было Кинсуэ. Он – двенадцатый сын господина Кудзё, а 

матушка его – дочь государя Энги. Кинсуэ в ту пору был юн, его знали 
как среднего военачальника третьего ранга, и летней порой он тяжко 

заболел лихорадкой. Он затворялся в разных местах, славных чудесами, 
знаменитые монахи молились о чуде для него, но никакого чуда не 

явилось. Тогда Кинсуэ прослышал, что Эйдзицу – замечательный 
хранитель «Цветка Закона» и решил попросить его помолиться. 

Отправился в Дзиммёдзи, но по пути возле реки Каягавы 賀耶河 ему 

сделалось ещё хуже. Храм был уже близко, Кинсуэ решил: не стану 

возвращаться! – и добрался до Дзиммёдзи. 

Велел подогнать возок под самый навес кельи, сначала послал 
человека доложить о своём деле. Хранитель сутры ответил так: я сильно 

простужен, недавно наелся чеснока.  
– Я лишь хотел просить, чтобы святой отшельник за меня 

помолился, прямо сейчас я не смогу уехать, – передал Кинсуэ.  
– Тогда заходи! – ответил Эйдзицу. 

Убрал нижнюю решётку, подстелил коврик и велел заходить. 
Средний военачальник третьего ранга, поддерживаемый слугами, 

забрался в келью и лёг. Хранитель сутры вышел совершить омовение и 
вскоре вернулся, Кинсуэ смотрит – благороден, хотя и измождён, в 

самом деле вид величавый безмерно!  
Хранитель сутры приблизился и сказал: 

– Я сильно простыл и по совету врача ел чеснок, но ты нарочно 
приехал, чтобы увидеться со мной, а потому вошёл сюда, как ни в чём не 

бывало. И «Сутра о Цветке Закона» не велит разбирать чистое и 

нечистое, так что я прочту её для тебя и будь что будет! 
Эйдзицу перебирал чётки, а больной глядел на него с надеждой и 

почтением. 
Отшельник бережно уложил среднего военачальника, начал читать 

главу «Продолжительность жизни…», и так звучал его голос, что Кинсуэ 
думал: есть ли на свете другой столь достойный человек? Слушал, 

приподняв голову, с почтением, тронут был безмерно. У хранителя сутры 
из глаз лились слёзы, он читал и плакал, слёзы падали на горячую грудь 

Кинсуэ и остужали её, так что жар пошёл на убыль, больного то и дело 
его пробирала дрожь. И когда Эйдзицу прочёл главу 

«Продолжительность жизни…» три раза, больной очнулся. Почувствовал 

себя лучше, а потому несколько раз поклонился, дал клятву на будущую 

жизнь и уехал восвояси. И с тех пор приступы лихорадки больше не 
возвращались. А потому Кинсуэ чтил этого хранителя сутры, и в свете 

слава Эйдзицу возросла. 
Меж тем государь-монах Энъю-ин в молельне Хорикава 堀川院 

тяжко занедужил. За него возносили всяческие моления. Государем 
владел злой дух, созвали монахов, известных в свете чудотворцев, и они 

молились о чуде для государя. Однако никакого чуда не явилось. Кто-то 
из высших сановников предложил: 

– В горном храме Дзиммёдзи живёт монах по имени Эйдзицу, он 

много лет читает «Сутру о Цветке Закона» и не помышляет ни о чём 
ином. Что, если позвать его и попросить помолиться?  
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Другой сановник молвил: 

– У этого человека помыслы о Пути глубоки, если с ним обращаться, 

как сердце пожелает, как бы не вышло чего неприглядного!  
А третий сказал: 

– Если явится чудо, так будь что будет!  
Так и решили и отправили за монахом [?] архивного чиновника. 

Чиновник получил приказ, прибыл в Дзиммёдзи, встретился с 
хранителем сутры и передал ему повеление. Хранитель отвечал: 

– Если бы хворал кто-то другой из высоких особ, я не решился бы 
явиться, но, живя на государевой земле, как я могу пренебречь его 

приказом? Так что отправлюсь.  
И собрался в путь. Архивный чиновник думал: всё это ему 

наверняка неприятно! Но раз отшельник решил ехать, чиновник в 
сердце своём обрадовался и поехал с ним в одной повозке. Чиновник сел 

позади монаха. 
И вот, когда они проехали восточную улицу Оомия, то увидели: 

возле ворот Цутимикадо лежит недужный, прикрытый циновкой. Глядь – 

а это женщина. Волосы спутаны, одета в лохмотья. Хранитель сутры 
увидел её и говорит чиновнику: 

– Даже если я, Эйдзицу, прямо сейчас не явлюсь во дворец, что с 
того? Там много достойных монахов. А этой недужной, похоже, никто не 

поможет. Я её накормлю и к вечеру явлюсь А ты поезжай сейчас и 
доложи. 

– Это никуда не годится! – ответил чиновник. – Ты ведь собирался 
последовать приказу государя! Не надо останавливаться здесь из-за того, 

что увидел эту болящую! 
Хранитель сутры воскликнул: 

– Эх, господин, господин…  
И выбрался из возка с передней стороны.  

Сумасшедший монах! – подумал чиновник, но делать нечего: велел 
погонщику трогаться в путь, въехал в ворота Цутимикадо и там 

остановился посмотреть, что будет делать хранитель сутры. Болящая 

лежала в таком нечистом месте, страшная на вид, но Эйдзицу запросто 
приблизился к ней, осмотрел ее грудь, ощупал голову, расспросил о 

болезни. Болящая отвечала: 
–  На днях я заболела тем же, чем все болеют в наше время, и меня 

выбросили из дома, оставили тут! 
Отшельник сочувствовал ей, жалел её так, как жалел бы 

собственных отца и мать, когда бы те болели. Он сказал: 
– Ты, наверно, ничего не ела? Чего бы тебе хотелось? 

Болящая отвечала: 
– Хотела бы я риса с рыбой и горячей воды, только кормить меня 

некому. 
Отшельник это услышал, тотчас снял своё нижнее одеяние, отдал 

служке и послал его на рынок купить рыбы. А другого служку послал к 
своим знакомым попросить у них чашку риса и кувшинчик горячей воды.  

Через какое-то время вернулся служка с рисом, чашкой и с 

кувшином горячей воды. И тот служка, что послан был за рыбой, принёс 
сушёного морского леща. Отшельник сам мелко покрошил рыбу, 
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палочками смешал в чашке с рисом и с горячей водой, дал болящей, она 

думает: вкусно! И хорошо поела, словно бы и не была больна. Что 

осталось, отшельник сложил в коробочку, залил водой из чашки и 
поставил возле её изголовья, а посуду отослал обратно. После этого 

прочитал главу «Царь Врачевания», чтобы болящая послушала. 
Потом Эйдзицу подошёл к архивному чиновнику, говорит: теперь 

поедем, я готов явиться ко двору. Сели в повозку, проехали во дворец, и 
отшельник предстал перед государем. Тот велел: прочти сутру! И 

Эйдзицу стал читать «Сутру о Цветке Закона» начиная с первого свитка. 
Тут злой дух явился зримо, и государю полегчало. Тогда государь 

повелел немедля назначить монаха в Общинное собрание, но хранитель 

сутры решительно отказался и поспешно удалился, будто сбежал. 

А ещё позже хранитель сутры почему-то уехал в края Тиндзэй, там 
в краю Хиго для него обрабатывали поля, запасали шёлк и рис, он стал 

богатым человеком. А потому тогдашний наместник Хиго стал клеветать 
на отшельника: бесстыдный монах, нарушитель заповедей! Пусть близко 

не подходит к людям! И изъял имущество отшельника. 
После этого жена наместника тяжело заболела. Молились буддам и 

богам, лечили снадобьями, но никакого чуда не явилось. И вот, 
наместник горюет, а помощник ему говорит: 

– Попробуй пригласить того господина, Эйдзицу, чтобы он прочёл 
«Сутру о Цветке Закона»! 

Наместник в великом гневе отвечает: 
– Этого монаха? Ни за что не стану звать его! 

Но помощник настойчиво уговаривал, и наместникт сказал: знать 
ничего не знаю, замысел – твой! И тогда помощник пригласил Эйдзицу, 

тот откликнулся, пришёл в усадьбу наместника и стал читать «Сутру о 

Цветке Закона». И ещё не дочитал первую главу, как к недужной 
подступили защитники Закона, отодвинули ширму, заставили женщину 

сто или двести раз поклониться хранителю сутры, а потом придвинули 
ширму на место.  

После этого недуг тотчас отступил, ничего больше не болело. 
Женщина поправилась. Тогда наместник, соединив ладони, поклонился 

хранителю сутры, раскаялся в прежних помыслах, пожалел, что обобрал 
его, и всё отнятое вернул. Но отшельник не взял ничего. 

А когда жизнь хранителя сутры подошла к концу, он заранее знал 
свой срок, затворился в чистом месте, перестал есть, прочёл «Сутру о 

Цветке Закона», соединил ладони и ушёл в нирвану. До этого хранителя 
сутры никто в тот век не читал «Сутру о Цветке Закона» наизусть, не 

глядя в книгу, начало этому обычаю положил он, – так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ частично восходит к «Хоккэ гэнки» (2–66), похожие рассказы есть в «Дзоку 

хонтё: о:дзё:дэн» (14), «Хоссинсю:» (4–4), «Удзи сю:и» (141). 

Монах Эйдзицу 睿実 (даты жизни неизвестны) упоминается в дневнике «Сё:юки» 

под 982 г., известен в основном по историям, вошедшим в этот рассказ; его родства с 

государями другие источники не проясняют.  Храм Дзиммё:дзи 神明寺 известен только по 

этой истории. 
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Главный министр Канъин – Фудзивара-но Кинсуэ, см. рассказы 12–21 и 12–24. 

Господин Кудзё:, его отец – Фудзивара-но Моросукэ 藤原師輔  (909–960), мать – 

принцесса Ко:си 康子内親王  (916–957), дочь государя Дайго, часто именуемого по 

одному из девизов его правления – Энги (901–923 гг.). «Лихорадка» здесь – 瘧病 , 

вараваями. Река Каягава 賀耶河  протекает через северные окрестности столицы, на 

территории самого города называется западной рекой Хорикава 堀川. «Молились о чуде 

для него» – 加持, кадзи, старались «принять дар» от будд, чтобы вылечить больного. 

«Продолжительность жизни Татхагаты» – глава XVI «Лотосовой сутры», здесь читается 

для исцеления больных (ср. рассказ 12–37). 

Здесь речь о другой болезни государя Энъю, чем та, что упомянута в рассказе 12–

34. В молельне Хорикава堀川院, обустроенной в одной из усадеб на столичной Второй 

линии, государь Энъю провёл несколько месяцев в 976–977 гг, пока дворцовые здания 

восстанавливали после пожара. Сановник опасается «неприглядного» 見苦き, микурусики, 

поведения отшельника, видимо, по опыту приглашения ко двору таких людей, как Дзо:га, 

ср. рассказ 12–33. Действие эпизода с больной женщиной разворачивается у самой стены 

дворца – на Восточной Дворцовой улице (Хигаси-Оомия) 東大宮 возле Земляных ворот, 

Цутимикадо 土御門, они же Верхние восточные ворота, Дзё:то:мон 上東門, ведущие во 

дворец. «Нижнее одеяние» 帷 , катабира, здесь – распашная одежда без подкладки, 

японские монахи надевали такую под монашеский плащ. В большинстве случаев в 

японской части «Кондзяку» герои не носят при себе денег или чего-то аналогичного им, а 

используют для обмена предметы одежды из своего, как правило многослойного, наряда. 

Морской лещ – рыба тай 鯛, Pagrus major. В этом эпизоде монах читает из «Лотосовой 

сутры» главу XXIII, «Прежние деяния бодхисаттвы по имени Царь Врачевания». 

«Злой дух» в эпизоде при дворе – 邪気, дзякэ.  

Тиндзэй 鎮西 – остров Кю:сю:. «Помощник» наместника –目代, мокудай. 

 

 

12–36. Рассказ об учителе таинств Домё, распорядителе 

храма Тэннодзи 
巻 12 第 36 話 天王寺別当道命阿闍梨語 第卅六 

В стародавние времена жил человек по имени Домё, учитель 
таинств. Родом он не из простых. Он – сын Митицуны, старшего 

советника, распорядителя во дворце наследника, и ученик великого 
общинного старейшины Дзиэ, главы школы Тэндай. 

В детстве Домё поднялся на гору [Хиэй], подвижничал на Пути 
Будды, принял и усвоил «Сутру о Цветке Закона». Поначалу всеми 

помыслами обратился к чтению сутры, других мыслей не имел, за год 
выучился читать один свиток, за восемь лет – всю сутру. При этом голос 

у него был чудесный, кто слышал, все склоняли головы, не было таких, 

кто не чтил бы его. 
Однажды учитель таинств затворился в храме Хориндзи, сидел в 

молельном зале, читал «Сутру о Цветке Закона», а был в том храме ещё 
один старый монах-затворник. Старик в том же зале уснул и увидел во 

сне, как во дворе достойные, почтенные, величавые люди в безмерном 
множестве сидят, соединив ладони и обратившись лицами к залу. Старик 

удивился, устрашился, спросил у одного из их челядинцев: кто это 
пожаловал? Тот ответил:  

– Это Государь Хранилища с гор Митакэ, воплощённый бог Кумано, 
Великий Светлый бог Сумиёси, Великий Светлый бог Мацуноо и другие. 
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Они в последнее время каждую ночь сидят здесь, [?] слушают «Сутру о 

Цветке Закона»!  

Так он молвил, и старик проснулся. А учитель таинств Домё был в 
молельном зале, громким голосом читал шестой свиток «Сутры о Цветке 

Закона». Чтобы послушать сутру, столь чтимые боги прибыли сюда! – 
подумал старик и почтил его безмерно. Встал, в слезах поклонился, 

вспомнил, что видел во дворе, и стало ему страшно, так что старик встал 
и ушёл. 

А ещё в том зале затворилась одна женщина. Затворилась она 
потому, что сильно мучилась от злого духа. Много месяцев страдала, и 

не было способа ей помочь. И вот болящая услышала, как учитель 
таинств читает сутру, и вдруг злой дух явился зримо и молвил: 

– Я твой муж. Я не хотел сильно мучить тебя, но мои страдания 
нестерпимы, вот я и терзаю тебя. Когда был жив, я любил всевозможные 

злые дела, убивал живых, присваивал имущество будд. И не взрастил ни 
единого корня блага. Из-за этого я сошёл в подземные темницы, терплю 

муки безмерные. И вот я услышал, как учитель таинств Домё читает 

«Сутру о Цветке Закона», и избавился от мучений подземных темниц, 
вдруг терзания мои стали легки. Вот такое змеиное тело я получил 

теперь. Если ещё раз услышу сутру, непременно отброшу змеиное тело, 
возрожусь в хорошем месте. Скорее доставь меня к этому учителю 

таинств, дай мне послушать сутру! 
Женщина это услышала, узнала, где жил учитель таинств, пошла к 

нему и попросила прочесть сутру. Учитель таинств её выслушал, и 
сердце его пробудилось , ради того духа-змея он прочёл «Сутру о Цветке 

Закона». Дух явился снова и сказал: 
– Я снова услышал эту сутру, а потому избавился от змеиного тела 

и возрожусь на небесах! 
И после этого женщина та ничем не болела, прожила долго. 

А ещё учитель таинств, чтобы завязать связь с отшельником Сёку с 
горы Сёся, пошёл на ту гору, встретился с отшельником, дали они друг 

другу клятву на будущий век, а вечером Домё вышел в соседнюю келью 

и отдыхал там. Примерно в час Кабана [с 21 до 23 часов] учитель 
таинств стал читать «Сутру о Цветке Закона». И казалось, снаружи кельи 

под навесом крыши с самого начала и до конца чтения кто-то тихонько 
плакал. Временами же слышалось, будто кто-то перебирает чётки. Кто 

бы это мог так плакать? – подумал Домё, и когда дочитал, осторожно 
приоткрыл раздвижную дверь, выглянул – а там отшельник с почтением 

слушал, как учитель таинств читает сутру, а сам, как низший из слуг, 
сидел в саду под навесом крыши, слушал и плакал. Тогда учитель 

таинств кубарем скатился с крыльца кельи, стал просить у Сёку 
прощения. Сутра у учителя таинств звучала и [?], и [?], и [?] 

несравненно. И не только в сутре дело. Когда он что-нибудь 
рассказывал, бывало весьма увлекательно и забавно. 

Когда учитель таинств явился во дворец государыни, её свитские 
дамы спросили: насколько почтенное занятие – приводить выдержки из 

сутры? А учитель таинств ответил: дёргать лютни, гонги и тарелки – вот 

почтенное занятие! Дамы очень смеялись. 
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А ещё наместник края Муцу, Минамото-но Ёрикиё Асон, когда его 

назначили командиром Левой ближней стражи, жил весьма бедно. Он 

часто приходил в келью к Домё, потому что был с ним связан – близок 
был к его отцу, старшему советнику. И вот, в келье Ёрикиё ел кашу, а 

каша была жидкая, и Ёрикиё сказал: у тебя, о почтенный монах, каша 

жидкая! А учитель таинств ответил: у меня в келье каша жидкая, а у 
тебя в доме рис жёсткий! И все, кто там сидел, рассмеялись в голос. Так 

Домё не обижался на людей, если они без греха шутили с ним. 
 После его смерти один из его друзей задумался: где возродился 

учитель таинств? И увидел во сне, будто выехал на берег большого 
пруда, а там расцвели лотосы и покрыли весь пруд. А с середины пруда 

доносится голос, читает сутру. Человек тот прислушался – а это голос 

покойного учителя таинств Домё. Тут он удивился, вышел из повозки, 
присмотрелся – а по пруду плывёт в лодке учитель таинств, держа в 

руках свитки сутры, устами произнося её слова. И голос его в тысячу раз 
прекраснее, чем был при жизни.  

Он рассказал: 
– Пока я был жив, я не хранил в чистоте трёх деяний, не соблюдал 

пяти заповедей, творил грешные дела, как сердце пожелает. И в пору, 
когда был распорядителем храма Тэннодзи, случилось так, что я 

присвоил храмовое имущество. Из-за этого греха я не смог возродиться в 
Чистой земле. Но я читал «Сутру о Цветке Закона», и её сила не дала 

мне сойти на три дурные дороги, и я поселился на этом пруду, читаю 
сутру. Я совсем не страдаю. Пройдёт с нынешней поры ещё два или три 

года – и я смогу возродиться на небе Тосоцу. Старинной клятвы я и 
теперь не забыл, вот и явился тебе сегодня и рассказал о себе. 

Когда проснулся, тот человек был весьма тронут и рассказывал об 

этом, а кто слышал, те так и передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–86); похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (1) 

«Гэнко: сякусё» (19). 

Монах До:мё: 道命  (До:мэй, 974–1020) принадлежал к школе Тэндай, был 

распорядителем храма Ситэннодзи в Нанива, известен как поэт. Его отец Фудзивара-но 

Митицуна 藤原道綱  (955–1020) доводился сыном Канэиэ, его матери, бабушке Домё, 

принадлежит знаменитый «Дневник эфемерной жизни» («Кагэро:-никки»). Об общинном 

старейшине Дзиэ, он же Рёгэн, см. рассказ 12–9.  

Храм Хо:риндзи法輪寺 в столице был основан учениками Кукая (см. свиток 11-й). 

Молельный зал 礼堂, райдо:, – здание для поклонений перед входом в главный зал храма, 

где помещаются изваяния будд. Бог по имени Государь Хранилища, Дзао: 蔵王, хранитель 

гор Митакэ, как и  бог гор Кумано熊野 почитаются как «воплощённые божества» 権現, 

гонгэн, а боги святилищ Сумиёси 住吉 в Нанива и Мацуноо 松尾 в окрестностях столицы 

– как «Великие Светлые божества» 大明神 , даймё:дзин. Всё это божества, особенно 

чтимые в традиции совместного почитания богов и будд. 

В эпизоде с одержимой «злой дух» как причина недуга – 邪気, дзякэ, а «злой дух» 

как призрак – 悪霊 , акурё:. Сила сутры помогает грешнику сначала покинуть ад 

(«подземные темницы») и взродиться на чуть лучшем пути – змеином; затем она же ведёт 

его к возрождению на небесах. 

О монахе Сёку см. рассказ 12–34; здесь, как ранее в свитке 11-м, звучит мотив 

«мудрец узнаёт мудреца». 
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В эпизоде с дамами шутка основана на омонимии глагола хику – «дёргать», 

«цитировать» (сутры и другие тексты), «играть» (на музыкальных инструментах кроме 

духовых). Минамото-но Ёрикиё 源 頼 清  (даты жизни неизвестны) был назначен 

наместником Муцу в 1048 г.; в рассказе он занимает должность командира Левой ближней 

стражи 左近の大夫, Сакон-но тайфу. Почему он назван близким человеком Митицуны, 

неясно.  

Три вида деяний – деяния тела, речи и мысли; пять заповедей – запреты на 

убийство, воровство, распутство, пьянство и ложь. Три дурных дороги – ад, миры 

«голодных духов» и животных. О возрождении на небе Тосоцу см. рассказ 12–32. 

 

 

12–37. Рассказ о том, как учитель таинств Синдзэй силою 
сутры вернул к жизни отца и мать 

巻 12 第 37 話 信誓阿闍梨依経力活父母語 第卅七 

В стародавние времена жил человек по имени Синдзэй, учитель 
таинств. Он – сын наместника края Ава, Такасина-но Канэхиро Асон, 

ученик Учителя устава Каммё из школы Тэндай. С малых лет Синдзэй 
принял и хранил «Сутру о Цветке Закона», днём и ночью читал её про 

себя и вслух. А ещё принял и усвоил Истинные слова, упражнялся в них 
утром и вечером. 

И вот, пробудились у него крепкие помыслы о Пути, он навсегда 
отбросил мирскую славу и корысть, желал лишь плода Будды, 

просветления в будущем веке. А потому ушёл со своей горы [Хиэй], 
тотчас отправился в край Тамба в уезд Фунаи 船井 , к водопаду, что 

зовётся  Тананами棚波, затворился там, читал «Сутру о Цветке Закона», 

исполнял Истинные слова, молился лишь о просветлении. 
Однажды прекрасный отрок явился перед учителем таинств. 

Откуда он, учитель не знал, удивился, а отрок обратился к нему, 
чудесным голосом прочёл:  

 

我来聴法花 Я пришёл слушать Цветок Закона, 

遂果四弘願 В итоге обрёл плод четырёх широких обетов! 

当従其口出 Из уст твоих исходит  

栴檀微妙香 Чудное благоухание сандала! 

 
 

Какое-то время оторк послушал, как учитель таинств читает «Сутру 

о Цветке Закона», а потом исчез. Учитель таинств дивился, думал: куда 
же он ушёл? – искал, но отрока нигде не было. В итоге он так и не узнал, 

кто это был, но понял: это сын небожителей спустился, чтобы 
восхвалить меня! Залился слезами в безмерном почтении. 

Но вот отец Синдзэя, Канэхиро, был назначен наместником в край 
Ава. Отец и мать горячо уговаривали учителя таинств ехать вместе, и он 

тоже отправился туда. В том краю он являл чудеса безмерные, местные 
жители склоняли головы, чтили его бесконечно. А учитель таинств в 

сердце своём думал: я много лет читал «Сутру о Цветке Закона» про 
себя и вслух, подвижничал по Закону, наверняка заслуги от этого 

безмерно велики. Если же я дольше проживу в этом мире, то натворю 
грешных дел и останусь в круговороте рождений и смертей, сомнений 
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нет! Не бывать же этому! Умру поскорее и грехов не совершу! Так он 

решил, раздобыл смертельного яда, чтобы отравиться, в первый раз это 

была прострел-трава, Синдзэй её наелся и не умер. Во второй раз 
принёс с гор грибы ватари – слышал, что от них непременно умирают, 

тайно съел – но и в этот раз не умер. Странно! – подумал он тогда. Я 
принимаю яды и не умираю – наверно, сила «Сутры о Цветке Закона» 

меня защищает. И тут он вспомнил строки: «Его никто не сможет ударить 
мечом или палкой, его невозможно будет отравить ядом» – и тронут был, 

и горько ему стало безмерно. 
Потом некто явился ему во сне и сказал:  

– Сила веры твоей чиста, отшельник. Хорошенько читай «Сутру о 
Цветке Закона»!  

Синдзэй пригляделся – а это образ бодхисаттвы Фугэна! Когда 
проснулся, он с ещё большей верой стал читать «Сутру о Цветке Закона». 

Однажды в поднебесной началось моровое поветрие, и учитель 
таинств заболел. И родители его тоже болели, страдали и мучились, и 

учитель таинств во сне увидел: собрались демоны пяти цветов кожи, [?] 

схватили их всех и повели по Тёмной дороге. Демоны говорят:  
– Учителя таинств отпустите, он – хранитель «Цветка Закона». 

Его отпустили – и тут он проснулся. И его болезнь прекратилась, 
он стал здоров, как был. Но отец его и мать вскоре умерли.    

Видя это, учитель таинств заливался слезами, плача, читал «Сутру 
о Цветке Закона». Он молился, чтобы отец и мать вернулись к жизни, и 

во сне увидел, как к нему с неба слетел шестой свиток «Сутры о Цветке 
закона». А в свиток вложено письмо. Синдзэй развернул его, прочёл – а 

в письме сказано: «Ты читаешь “Сутру о Цветке Закона” и молишься, 
чтобы твои родители ожили, поэтому ты сейчас продлил жизнь отцу и 

матери, в этот раз отсылаю их обратно. Пишет тебе Эмма». Синдзэй 
проснулся, поглядел на родителей – а они оба ожили! Учитель таинств 

рассказал им о письме с Тёмной дороги. Родители это услышали, 
обрадовались и почтили его безмерно. И все, кто видел это и слышал, 

заливались слезами и чтили его. 

Учитель таинств за свою жизнь прочёл «Сутру о Цветке Закона» 
десять тысяч раз. И в других делах ни дня не ленился. Такова в итоге 

выгода в здешнем мире. И в будущем веке он достиг просветления, 
сомнений нет! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (3–87), также входит в «Гэнко: сякусё» (9). 

Монах Синдзэй 信誓 известен только по этой истории, как и его отец Такасина-но 

Канэхиро高階兼博. Монах Каммё: 観命 (勧命, 908–989) был наствником школы Тэндай, 

занимал должность 権律師, гон-рисси. 

«Четыре широких обета» 四弘誓願, си гусэйган, – обеты приверженцев махаяны, 

Великой колесницы: переправить на тот берег (к освобождению) все живые существа, 

пусть они и бесчисленны; прекратить все страдания, пусть они и неисчерпаемы; освоить 

все учения, пусть они и неизмеримы; пройти путь Будды, выше которого нет.  

Прострел-трава – аконит 附子, буси, Aconitum carmichaelii. О грибах ватари см. 

рассказ 28–18; о неудавшемся самоубийстве ср. рассказ 2–25. «Его никто не сможет 

ударить…» – цитата из «Лотосовой сутры» из главы XIV, «Спокойные и радостные 

деяния» (TСД 9, № 262, 39b). О бодхисаттве Фугэн см. рассказ 12–34. 



66 
 

Пять цветов – синий, жёлтый, красный, белый, чёрный. В шестой свиток 

«Лотосовой сутры» входит глава XVI, «Продолжительность жизни Татхагаты» (ср. 

рассказ 12–35); её чтение даёт заслуги, способные вернуть к жизни умерших. Эмма 閻魔 – 

судья мёртвых на Тёмной дороге между смертью и новым рождением. 

«Десять тысяч раз» 一万部, итиман-бу, может означать, что вся сутра прочитана 

10.000 раз, или же – что прочитаны 10.000 её «частей»; десять частей «Лотосовой сутры» 

– это восемь свитков, вводная и заключительная сутры, то есть всего сутра целиком 

прозвучала 1000 раз. 

 

 

12–38. Рассказ о том, как Энку из школы Тэндай в горах 
Кацураги слышал бессмертного чтеца сутры 

巻 12 第 38 話 天台円久於葛木山聞千人誦経語 第卅八 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил 
монах по имени Энку. Он – ученик великого общинного главы Сёку. В 

девять лет вышел из дому, поднялся на гору, стал монахом, и после 
этого, следуя за учителем, освоил книги Закона, явные и тайные, принял 

и стал хранить «Сутру о Цветке Закона», днём и ночью читал её про 
себя и вслух. Голос его был величав, как ни у кого на свете. Все, кто 

слышал его, не могли удержаться от слёз. Поэтому люди высоко ценили 
то, когда он выходил в столицу читать сутру, приглашали его и ко двору, 

и в усадьбы, он сделался знаменит. 
А потом у него пробудились помыслы о Пути, он всецело отверг 

мирскую славу, ушёл на гору Атаго и там затворился в долине Нансэй, 
упражнялся в созерцании-самадхи «отсутствия причин», двенадцать раз 

в сутки трубил в драгоценную раковину хорагаи, шесть раз в сутки 
совершал обряд покаяния и читал «Сутру о Цветке Закона». 

Однажды он решил: пойду в горы Кацураги, чтобы завязать с ними 

связь, буду подвижничать там! И в десятом месяце пустился в путь. Шёл 
по горам, подвижничал, от всего сердца читал вслух «Сутру о Цветке 

Закона». 
А было там одно дерево суги, самое высокое и толстое. У его 

подножия Энку остановился. Повесил на ветку свиток с главным 
почитаемым и стал перед ним читать «Сутру о Цветке Закона». Луна 

была самая ясная. И около часа Мыши [с 23 часов до часа ночи] он 
снизу увидел, как на верхушку дерева кто-то слетел. А дерево очень 

высокое, кто там – не понять. Энку глубоко устрашился: наверняка это 
злой демон явился, чтобы смутить хранителя сутры! Но всецело 

положился на чудесную силу сутры и громким голосом продолжал читать. 
Скоро рассветёт, – подумал он, и вдруг тот, кто сидел на верхушке 

дерева, тонким и тихим, весьма достойным голосом прочёл: 
– «Достоинства этих людей будут безграничны и беспредельны, 

как безгранично пространство в десяти сторонах света». 

Вымолвил это, взлетел и исчез. Кто же там? Надо посмотреть! – 
решил Энку, глядел вверх, но тела не разглядел. Тот просто улетел, как 

призрак. 
Тогда хранитель сутры понял: это бессмертный услышал, как я 

читаю «Сутру о Цветке Закона», решил почтить, слетел на верхушку 
дерева и до исхода ночи слушал, а потом собрался улетать, прочёл те 
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слова и исчез! Энку с почтением поклонился, вернулся к себе и 

рассказал об этом случае общинному главе Гэнсину из Ёкавы. Общинный 

глава выслушал и в слезах почтил его, был тронут. 
В итоге, когда жизнь Энку подошла к концу, он достойно скончался 

у вершины Нансэй, читая «Сутру о Цветке Закона», – так передают этот 
рассказ.  

 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–39). 

Монах Энку: 円久 известен в основном по этой истории; имя Энку: встречается в 

записях школы Тэндай, но тот же это монах или другой, неизвестно. О Сёку см. рассказ 

12–34. Атаго 愛宕護  – гора к северо-западу от столицы; что за долина и гора здесь 

обозначены как南星, неясно (Нансэй – чтение условное). 

Созерцание-самадхи «отсутствие причин»  無縁三昧 , муэн-саммай, – одно из 

шестнадцати созерцаний, перечисленных в «Лотосовой сутре» (гл. XXIV, «Бодхисаттва 

Чудесный Звук», ТСД 9, № 262, 55а); созерцание того, что по сути ничто в мире не 

обусловлено, что всякая обусловленность относительна. 

Кацураги – одно из самых знаменитых мест горного подвижничества (см. рассказ 

11–3), монах направляется туда, чтобы «завязать связь» 結縁, кэтиэн, и с тамошними 

подвижниками всех времён, и с богами, и с «бессмертными» 仙人, сэннин, – что ему и 

удаётся. Суги 椙 – криптомерия, она же японский кедр, Cryptomeria japonica. Бессмертный 

произносит слова из «Лотосовой сутры» из главы XXI, «Божественные силы Татхагаты» 

(ТСД 9, № 262, 52b). О монахе Гэнсине см. рассказ 12–32. 

 

 

12–39. Рассказ о Коэне с горы Атаго, хранителе сутры 

巻 12 第 39 話 愛宕護山好延持経者語 第卅九 

В стародавние времена на горе Атаго был отшельник по имени 
Коэн, хранитель сутры. Много лет он прожил на той горе, следуя за 

учителем, принял и стал хранить «Сутру о Цветке Закона», каждый день 
трижды читал её всю про себя и вслух, провёл на горе сорок с лишним 

лет. 
Однажды он отправился в паломничество в горы Кимпусэн. На 

обратном пути на склонах Нара он попался грабителям. Грабители вдруг 
подбежали, схватили хранителя сутры за воротник и повалили наземь. 

Тогда хранитель сутры тотчас возвысил голос, трижды вскричал:  
– Сутра о Цветке Закона, помоги мне! 

Тут грабители – о чём уж они думали? – словно бы кто-то явился и 
собирался схватить их, бросили хранителя и все разбежались.  

После этого хранитель полностью осознал: вот какова чудесная 

сила «Сутры о Цветке Закона»! Она – причиной тому, что меня защитил 
Государь Хранилища с гор Митакэ! Отшельник вернулся на гору Атаго, 

ещё усерднее читал «Сутру о Цветке Закона» и не выходил из кельи. 
Меж тем в храме, что зовётся Токудайдзи, жил учитель таинств по 

имени [?]. Во сне он увидел, будто идёт на гору Атаго, а там большой 
пруд. К востоку от пруда сидит монах, обратившись лицом к западу. В 

руках держит курильницу, читает «Сутру о Цветке Закона». А с западной 
стороны тянутся багряные облака, а на них – большой золотой цветок 

логоса. Цветок спустился на середину пруда, и монах, читая «Сутру о 
Цветке Закона», держа в руках курильницу, словно по земле, пошёл по 
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воде, взошёл на цветок лотоса и полетел на запад. Учитель таинств это 

увидел и спросил: кто ты, кто направляется в край Высшей Радости? 

Монах ответил: Коэн, житель горы Атаго! Увидев это, учитель таинств 
проснулся. 

Он удивился и чтобы проверить, немедля отправил младшего 
монашка на Атаго. Дал ему наказ: спроси, есть ли на горе Атаго 

отшельник по имени Коэн, и возвращайся! С тем его и отправил. Тот 
вскоре вернулся и сказал: 

– Был хранитель сутры Коэн. На днях заболел, нынче на рассвете 
умер. В келье у него ученики, плачут и сетуют. 

Тогда-то учитель таинств впервые узнал, что Коэн, хранитель 
сутры, жил на горе Атаго. В точности как явилось во сне, этот человек 

несомненно отправился в Чистую землю – так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (1–34). 

Монах Ко:эн好延 известен только по этой истории. О горе Атаго см. рассказ 12–38. 

 Государь Хранилища 蔵王 Дзао:, почитается как властитель гор Кимпусэн 

(Митакэ) и покровитель горного отшельничества. Токудайдзи 徳大寺 – храм в Правой 

половине столицы, на его месте в XV в. был выстроен знаменитый ныне храм Рёандзи с 

садом камней.  

 

 

12–40. Рассказ о Росане с вершины Адзами в горах Митакэ, 

хранителе сутры 

巻 12 第 40 話 金峰山薢岳良算持経者語 第四十 

В стародавние времена в горах Митакэ на вершине Адзами жил 

отшельник Росан, хранитель сутры. Родом он был из восточных краёв. С 
тех пор как ушёл в монахи, навсегда отказался от злаков, отказался от 

соли, ел только горные травы, древесные листья, принял и хранил 
«Сутру о Цветке Закона» и с тех пор дни и ночи читал её про себя и 

вслух, не заботясь ни о чём другом. Поселился в глубине гор, в селения 
не выходил. 

Однажды он в сердце своём думает: это тело – пена на воде. 
Жизнь – роса поутру. Так что не стану заботиться о делах нынешнего 

века, а стану трудиться в заботе о будущем веке! Покинул родные места, 

отправился в горы Митакэ, на вершине Адзами построил соломенную 
хижину, затворился в ней, дни и ночи читал «Сутру о Цветке Закона», и 

так прошло десять лет. 
Поначалу к нему подступались демоны и боги, хотели помешать 

хранителю сутры, но он их не убоялся, от всего сердца читал вслух 
«Сутру о Цветке Закона». Потом демоны и боги почтили сутру, стали 

приносить плоды и овощи, подносить в дар отшельнику. А ещё медведи, 
лисицы, ядовитые змеи к нему приходили с дарами. А отшельник ещё 

словно бы видел наваждение: прекрасная обличьем дева в чудесном 
наряде иногда являлась, с почтением обходила его кругом и исчезала. 

Хранитель понял: должно быть, это Кунти, одна из десяти дев-ракшаси. 
При этом отшельник не радовался, когда на гору приходили люди, 

приносили ему еду. И когда подступались с разговорами и вопросами, не 
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отвечал. Только читал сутру. Когда спал, даже во сне слышался его 

голос, как он повторяет сутру про себя.  

Так в итоге жизнь его подошла к концу, лицо его посвежело, он 
улыбался. В ту пору кто-то пришёл к нему, спрашивает: отшельник, 

отчего в последнее время вид твой радостен? Отшельник отвечает: 
– Много лет я влачился по убогому пути, а ныне настаёт мой 

расцвет, я удостоюсь высокого сана. Как же не радоваться?! 
Кто это слышал, заподозрили: неужто отшельник тронулся умом? 

Спрашивают: 
– А что за радость, что за расцвет, какой высокий сан? 

– Радость в том, – отвечает отшельник, – что я отброшу нечистое 
тело, поражённое страстями, обрету чистое чудесное тело, вот! 

И ушёл в нирвану. Жители тех гор все о том прослышали, плакали, 
горевали и почтили его. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Хоккэ гэнки» (2–49), похожий рассказ есть в «Гэнко: сякусё» 

(11). 

Монах Ро:сан 良算 известен только по этой истории. Ко:тай 皐諦, санскр. Кунти – 

одна из десяти демониц ракшаси; в «Лотосовой сутре» в главе XXVI, «Дхарани», они 

обещают помогать хранителям сутры. 


