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Собрание стародавних повестей 

今昔物語集 

Свиток 3 [Жизнь Будды: окончание] 

 
В этом свитке речь идёт о последних годах Будды, а затем – о его уходе в нирвану.  

Если считать, что «Собрание стародавних повестей» составили монахи, или миряне, 

близко знакомые с монашеским учением, или те и другие вместе, то здесь они сталкиваются 

с важной трудностью. С одной стороны, несомненно: главные события в истории буддизма 

произошли при жизни Будды. С другой, хорошо известно, что в Японии, как и в Китае, 

принят более поздний извод учения. Его называют «Великой колесницей», махаяной, в 

отличие от ранней «Малой колесницы», хинаяны, и считают более совершенным. Главных 

отличий три. Во-первых, по учению махаяны, Путь Будды может пройти не только монах, 

но и мирянин, не только человек, но и животное, и божество, и кто угодно. Во-вторых, 

махаянское учение нацелено не на собственное совершенствование человека, а на 

милосердную заботу о других. Здесь подвижники вершат всё те же «трудные дела» не затем, 

чтобы стать архатами, а уж потом трудиться вместе с Буддой, обращая людей к учению, – 

а чтобы сразу начать передавать заслуги другим. В-третьих, если не обязательно быть 

монахом, нищим странником, чтобы пройти Путь, значит, возможна государственная 

монашеская община. А именно, не такая община, как в древности, куда цари приходили 

вручить дары и спросить совета, но приказать ей ничего не могли, а другая, устроенная 

наподобие казённого учреждения: правитель выделяет монахам постоянное жалование, а 

монахи в ответ обязуются по расписанию молиться о правителе и обо всех жителях страны, 

изучать книги Закона, преподавать их, подвижничеством накапливать заслуги и учить 

мирян накоплению заслуг ради процветания всего государства. В итоге должно получиться 

учреждение, которое следит, чтобы мировой закон воздаяния работал на пользу стране, 

примерно так же, как военное ведомство изучает и использует законы стратегии, а палата 

звездочётов отслеживает закономерный ход светил, чтобы правитель мог вовремя учесть 

небесные знамения и действовать сообразно им. В устах японских монахов назвать кого-то 

«приверженцем Малой колесницы» – серьёзное порицание: прежде всего за узость взгляда, 

сосредоточенность на чисто монашеских делах, за недостаток милосердия; на слух мирян 

эти же слова звучат как обвинение в неблагонадёжности. И всё-таки первыми учениками 

Будды были те, кого приходится отнести именно к «Малой колеснице», и особенно хорошо 

это видно не из учёных трактатов, а из преданий о жизни Шакьямуни.  

Как же быть? Как найти место для «Великой колесницы» в тех годах, самых важных 

для всей будущей истории буддизма? Китайские наставники разработали несколько 

решений этого вопроса. Например – разделили проповедь Будды на этапы, чтобы сначала, 

сразу после просветления, он изложил махаянское учение (предельно истинное), затем 

хинаянское (подготовительное), а потом опять махаянское (уже окончательное). Но к кому  

обращался Будда в самом начале? Ответ гласит: к бодхисаттвам, то есть к себе подобным: 

к таким существам, которые уже почти прошли Путь, могли бы и сами стать буддами, но 

не сделали этого, а остались в мире страстей и страданий, чтобы заботиться о его 

обитателях. А ещё – к богам, чьё могущество и счастье столь велики, что им рассказывать 

о страданиях, причинах страданий и т.д. пока бесполезно. Закон воздаяния боги понимают 

хорошо, но желания вырваться из круговорота рождений и смертей у них нет – зато 

достаточно воли, чтобы помогать Будде. Дав наставления бодхисаттвам и богам, 

Шакьямуни идёт к людям, начинает учить их – от простого к сложному, со временем 

опровергает свои прежние наставления или уточняет их настолько, что кажется, будто всё 

прежде сказанное было ложным. Здесь для слушателя главное – не сделаться приверженцем 

какой-то одной проповеди, а слушать дальше. Это трудно, особенно для тех, кто уже обрёл 

совершенство, стал архатом. Не зря же полная картина мироздания включает в себя не 

шесть миров, уже нам известных, а десять: миры ада, голодных духов, животных, людей, 

асур и богов, а также «слушателей голоса» (ближайших учеников Будды и тех, кто их берёт 
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себе за образец), «подвижников-одиночек», пратьекабудд (кто вершит «трудные дела» 

самостоятельно), милосердных бодхисаттв и собственно будд. По этой схеме, у архатов и 

бодхисаттв – разные пути, хоть и ведут они к одной цели. Кроме того, получается, что 

другие будды – это не только предшественники Шакьямуни и те, кто придёт после него; в 

дальних областях мироздания есть свои будды, а именно, те бодхисаттвы, кто уже сделал 

последний шаг, «прошёл свой Путь до конца», стал татхагатой. Учение о том, что будд в 

одно и то же время может быть несколько, – или что у каждого из будд свой век, своя Чистая 

земля, и человек может неким чудом перенестись из одного века в другой, хотя и родился 

в мире Саха в век Шакьямуни, – это учение тоже позднее, его нельзя усвоить без подготовки. 

И наконец, на завершающем этапе Будда обращается ко всем так, как если бы между богом, 

бодхисаттвой, человеком, зверем, демоном и самим Буддой не было различий. Это понять 

особенно трудно: не случайно в «Лотосовой сутре», главной для японцев махаянской книге, 

часть слушателей просто уходит с горы Гридхракуты, когда Шакьямуни начинает 

проповедь вот на таком предельном уровне истины.   

В 3-м свитке «Кондзяку», как и во всём собрании, нет чёткого разделения  проповеди 

Будды на этапы и уровни. Но махаянское содержание в рассказах появляется как раз тут, в 

последней трети повествования о жизни Будды. О других буддах, их Чистых землях, как и 

о наставниках махаяны, речь пойдёт в следующем свитке. А здесь пока говорится о том, как 

Будду Шакьямуни слушали миряне – и не становясь монахами, сразу достигали 

просветления. Здесь же действуют уже не только боги, как в двух предыдущих свитках, но 

и бодхисаттвы. Кроме того, Будда даёт наставления драконам, птицам и прочим существам 

не из мира людей. В нескольких рассказах герои применяют «уловки» 方便, хо:бэн, санскр. 

упая каушалья – «искусные средства», хитрые способы обратить к Закону тех, кто Будде 

упорно не верит. Такие рассказы близки к японским смешным историям и театральным 

фарсам, см. свиток 28-й. 

Повествование об уходе Будды в нирвану возвращается к семейной теме: 

Шакьямуни прощается с сыном и с матерью. Царица Майя умерла много лет назад, 

возродилась на небесах, сын её прожил долгую жизнь, стал Буддой, «учителем богов и 

людей» – и теперь мать с сыном должны расстаться действительно навсегда, ибо Будда 

больше не возродится. Для остальных, всех тех, кто пока не выходит из круговорота 

рождений и смертей, существуют страдания разлуки с близкими, но страдания эти 

преходящи, надежда на встречу в будущей жизни сохраняется. А нирвана подводит 

окончательную черту. Но и из-за этой черты, уже не со смертного одра, а из гроба 

Шакьямуни несколько раз отзывается на мольбы: кэтиэн, связь, завязанная с Буддой, 

оказывается сильнее не только смерти, но и нирваны.  

Если смотреть на «Кондзяку» исходя из того, каким стал японский буддизм в 

следующие столетия, то в свитке 3-м примечательны два рассказа. Один – о том, как перед 

уходом в нирвану Будда говорил с царём-злодеем Аджаташатру (3–27); другой – о том, как 

один из учеников, Кашьяпа, не успел проститься с учителем (3–32). Великое множество 

других монахов и мирян, с кем Будда беседовал перед уходом (о чём говорится, например, 

в махаянской «Сутре о нирване»), сливается в единую толпу скорбящих, а об этих двоих 

сказано отдельно. Возможно, такой выбор означает, что для составителей «Кондзяку» уже 

были особенно значимы две японские традиции, не ставшие ещё самостоятельными 

школами: традиция «созерцания», дзэн, возводимая к Кашьяпе, и амидаизм, для которого 

предание об отцеубийце Аджаташатру составляет часть одной из основополагающих сутр 

(см. примечания к рассказам).  

В 3-м свитке к уже известному нам набору источников добавляется ещё несколько 

сутр и китайских сводов преданий; как и всюду в «Кондзяку», здесь невозможно точно 

сказать, использованы эти источники напрямую или через посредничество неизвестных нам 

сборников поучительных историй. Но один источник прямо назван в тексте: это «Записки 

о Западных странах [эпохи] Великой Тан» (大唐西域記 , кит. «Да Тан Сиюй-цзи», яп. 

«Дайто: Сайики-ки», ТСД 51, № 2087). Их составитель, монах Сюань-цзан 玄奘 (ок. 602–
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664) совершил паломничество в Индию, обошёл множество тамошних храмов и доставил в 

Китай большое собрание прежде не известных книг, а затем возглавил работу по их 

переводу на китайский. В Индии Сюань-цзан сам видел тень Будды, чудом запечатлённую 

на камне (3–8). А как сказано в «Кондзяку» ниже (11–4), у Сюань-цзана был японский 

ученик. Таким образом, Индия и век Будды – не так уж далеки от Японии.   

 

Сюань-цзан. Записки о Западных странах [эпохи] великой Тан (Да Тан си юй цзи) / 

Пер. Н.В. Александровой. М.: Восточная литература, 2012. 
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3–1. Рассказ о мирянине Вималакирти, жителе индийского 
города Вайшали 

巻 3 第 1 話 天竺毗舎離城浄名居士語 第一 

В стародавние времена в Индии в городе Вайшали жил старик-

мирянин по имени Вималакирти. Домик его было размером всего в один 
квадратный дзё: [9 кв. м]. Но в этом домике собирались все будды с 

десяти сторон света и проповедовали старику Закон. Каждому из них 
сопутствовали неисчислимые, неизмеримые святые толпы бодхисаттв, и в 

домике в один квадратный дзё: старик для всех них поставил чудесно 

украшенные сиденья: тридцать две тысячи будд восседали на тех 
сиденьях и проповедовали Закон. А неизмеримые, неисчислимые святые 

толпы каждого из них сопровождали. Да и сам мирянин сидел там же и 
внимал Закону. А в домике ещё оставалось место! Такие чудесные силы 

были у мирянина Вималакирти, непостижимые! А потому будды о домике 
его говорили: эта глубочайшая, непостижимая Чистая земля превосходит 

все чистые земли на десяти сторонах! 
А однажды этот мирянин заболел, не вставал с постели. Тогда 

бодхисаттва Манджушри  пришёл к нему и говорит: я слышал, ты всё 
время лежишь на одре недуга, страдаешь. Но чем ты болен? Мирянин 

отвечает: я мучусь страстями и страданиями всех живых, а больше ничем 
я не болен! Манджушри это услышал, возрадовался и ушёл восвояси. 

Этот мирянин дожил до восьмидесяти с лишним лет, ходил уже с 
трудом, но решил: отправлюсь туда, где Будда [Шакьямуни] проповедует 

Закон! И пустился в путь, а идти ему было сорок ри. И вот, он добрался 

до Будды и говорит:  
– Я стар годами, мне тяжело ходить пешком, но чтобы услышать 

Закон, я прошёл сорок ри. Велика ли моя заслуга?  
Будда мирянину отвечает: 

– Ты пришёл послушать Закон. Заслуги твои неизмеримы, 
безграничны.  Если всю землю с тех следов, что ты оставил на пути сюда, 

растереть в пыль и сосчитать пылинки – вот на столько кальп твои грехи 
все уничтожатся. И лет ты проживёшь столько, сколько тех пылинок. А 

ещё ты непременно станешь буддой. Таковы твои заслуги – они 
неизмеримы!  

Мирянин выслушал, возрадовался и вернулся домой. 
Вот какова заслуга у того, кто приходит в обитель послушать Закон!  

Так передают этот рассказ.   
 

Рассказ восходит к «Сутре о Вималакирти» (維摩經, «Юима-гё:», кит. «Вэймо-цзин», 

ТСД 14, № 474–475). О почитании этой сутры в Китае и Японии см. 6–38, 12–3. 

Имя Вималакирти переводится как 浄名, Дзё:мё:, «Чистое Имя / Чистая Слава», или 

пишется как 維摩, Юима. «Мирянин» здесь – 居士, кодзи, санскр. грихапати, «домохозяин». 

Здание в «один квадратный дзё:», квадратное со стороной в 3,03 м, часто упоминается как 

самая маленькая хижина. В сутре Вималакирти владеет большой усадьбой, то полной 

сокровищ и слуг, то совсем пустой; одна из главных тем этой сутры – относительность 

любых мерок, таких как «богатый / бедный», «большой / малый», «монах / мирянин» и пр.   
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3–2. Рассказ о том, как Манджушри родился в мире людей 
巻 3 第 2 話 文殊生給人界語 第二 

В стародавние времена Манджушри родился в Средней Индии в 
царстве Шравасти в селении Тала в семье брахмана Брахмадатты. 

Младенец вышел из правого бока матери. В час его рождения и дом, и 
ворота – всё обратилось в цветы лотоса. Тело у младенца было золотистое, 

как у небесного отрока. А укрывал его зонтик из семи драгоценностей. 
Во дворе явились десять благих знамений. Первое – с неба капала 

сладкая роса. Второе – из-под земли показалось клады. Третье – золото 

обратилось в просо. Четвёртое – в саду расцвели лотосы. Пятое – свет 
озарил весь дом. Шестое – из куриных яиц вылупились фениксы. Седьмое 

– у кобыл родились единороги. Восьмое – у коров родились белые 
верблюжата. Девятое – у свиней родились поросята диких кабанов. 

Десятое – явились слоны с могучими бивнями. Из-за всех этих чудесных 
знаков ребёнка и назвали Манджушри – Отмеченный Знаками.  

Он стал учеником Будды Шакьямуни, полностью овладел силами 
будд, прошедших свой Путь во всех мирах Закона, чудесными играми и 

превращениями всех будд. 
Манджушри был учителем Будды Шакьмуни в девятом поколении. 

Однако тот явился в мир как Будда, а двух будд сразу в мире не бывает: 
поэтому Манджушри явился как бодхисаттва, обратил к учению 

бесчисленное множество живых существ. Ради тех, кто будет жить в 
последнем веке, Будда проповедал «Сутру о расположении светил» и 

доверил её Манджушри. Манджушри её выслушал, и когда Будда ушёл в 

нирвану, сто пятьдесят лет на вершине высокой горы проповедовал её 
тамошним отшельникам.   

Так внешние и внутренние книги разошлись по миру, те, кто живёт 
в последнем веке, смогли узнать о воздаянии за добро и зло – и всё это 

сделалось силами Манджушри! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к  «Полезным кратким записям о милостях Трёх Сокровищ в ответ 

на молитвы» (三宝感応要略録, «Самбо: канно: ё:рякуроку», TСД 51, № 2084). В рассказе 

упомянута «Сутра о расположении светил» (宿曜経 , «Сюкуё:-кё:»), она же «Сутра – 

проповедь бодхисаттвы Манджушри для отшельников об удачных и неудачных сроках, о 

благом и дурном расположении светил» (文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善悪宿曜経, 

«Мондзюсири босацу гю: сёсэн сёсэцу киккё: дзинити дзэн-аку сюкуё:-кё:», ТСД 21, № 1299). 

В этой сутре Манджушри 文殊, Мондзю, бодхисаттва Отмеченный Знаками,  предстаёт как 

покровитель всех тех, кто толкует «небесные знаки», то есть звездочётов и предсказателей. 

Сутра содержит основные астрономические сведения, важные для буддийского обряда, и 

описание астрологических расчетов счастливых и несчастливых дней. Вероятно, сутра 

составлена в Китае, в ней объединяются индийские и китайские космографические учения. 

В Японии сутру изучали в основном знатоки «тайного учения» в школах Сингон и Тэндай. 

«Отшельники» в рассказе и в заглавии сутры – 仙人, сэннин, могут отождествляться с 

даосскими бессмертными и с наставниками «Пути Тёмного и Светлого начал», оммё:дзи. 

Таким образом, милостей Манджушри могут искать все, кто осваивает «внешние и 

внутренние книги» 内外典, найгэтэн, монашеские и мирские сочинения. «Высокие горы», 

где даёт свои уроки Манджушри, есть и в Индии (Гималаи), и в Китае (Утайшань), и в 

Японии (таких гор насчитывается несколько, в основном в окрестностях города Нара). 
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В рассказе бодхисаттва Манджушри обретает высшее совершенство раньше 

Шакьямуни,  однако не становился буддой, а остаётся милосердным наставником живых 

существ и признаёт старшинство Шакьямуни. Похожие описания встречаются и в книгах о 

других бодхисаттвах. Название родного селения Манджушри пишется как 多羅, Тара, имя 

его отца – 梵徳, Бонтоку. «Фениксы» здесь – 鸞鳳, рампо:, кит. луаньфэн, чудесные птицы, 

а «единороги» – 麒麟, кирин, кит. цилинь, чудесные звери из китайских преданий. Под 

«мирами Закона» 法界, Хоккай, санскр. Дхармадхату, понимаются все миры, где действует 

закон воздаяния, к которым обращено учение Будды. «Чудесные превращения и игры» 神

変遊戯, симпэн ю:гэ, – общее название для полётов, перемен обличья и других чудес, 

которые являют будды. 

 

 

3–3. Рассказ о том, как Маудгальяяна перенёсся в иной мир, 
чтобы оттуда послушать голос Будды 

巻 3 第 3 話 目連為聞仏御音行他世界語 第三 

В стародавние времена среди учеников Будды Маудгальяяна был 

первым в чудотворстве.  
Однажды он сказал другим ученикам, монахам-бхикшу: 

– Мы слушали голос Будды из разных мест, и всегда он звучит 

одинаково, словно бы рядом. Так вот, я хочу чудесной силой перенестись 
подальше и послушать, громко ли звучит голос Будды там.  

И пролетел весь великий тысячный, трёхтысячный мир, оттуда 
направился к западу, миновал ещё неизмеримые, необозримые, 

немыслимые наюты разных стран – столько земель, сколько песчинок в 
Ганге. Послушал – а голос Будды звучит всё так же, будто рядом! 

Тут Маудгальяяна устал от полёта и решил немного передохнуть. А 
вокруг – мир будд. Монахи, ученики тамошнего будды, сидят на помостах, 

принимают подношения, и тут Маудгальяяна слетает с неба и садится на 
край чаши к одному из них. Монах, ученик будды, его увидел и говорит:  

– Эта букашка на краю моей чаши похожа на шраману в плаще. Что 
за насекомое, так одетое, сюда прилетело?  

И все столпились вокруг, дивятся. 
 Тогда будда, наставник того мира, говорит ученику своему, монаху:  

– Ты по глупости не понимаешь. На краю твоей чаши сидит не 

букашка. К востоку отсюда за неизмеримыми, необозримыми землями 
будд  есть мир, зовётся он миром Саха. В те края явился будда, зовут его 

Буддой Шакьямуни. У него есть ученик, лучший в чудотворстве, по имени 
Маудгальяяна. Он слышал голос учителя, Шакьи, прошедшего свой Путь, 

изблизи и издалека, – а голос всегда одинаков, не громче и не тише. 
Ученику стало любопытно, и он улетел далеко-далеко, миновал 

неизмеримые, необозримые миры и прибыл сюда! 
Так проповедал тот будда, его ученики слушали и все радовались. 

А Маудгальяяна, выслушав, тоже возрадовался и вернулся в свои 
края. И ещё крепче уверовал в непостижимый голос Будды, поклонился 

ему до земли. Так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Дайтидо-рон» и « Хо:он дзюрин». 

«Великий тысячный трёхтысячный мир» – вся совокупность миров вокруг горы 

Сумеру, включая небеса и подземные области. Наюта 那由多 , наюта, – немыслимо 
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огромное число. «Наставник» здесь – 能化, но:кэ, санскр. найрманика, тот, кто способен 

обратить людей к учению или способен принимать разные обличья сообразно нуждам 

людей. Маудгальяяна попадает в мир, где тела жителей значительно крупнее, чем в «мире 

Саха» (娑婆, Сяба), поэтому он и выглядит как букашка. «Любопытно» здесь – буквально 

«он усомнился» 疑, утагау. 

 

 
3–4. Рассказ о том, как Шарипутра обиделся и на время ушёл 

в затворники 
巻 3 第 4 話 舎利弗攀縁暫籠居語 第四 

В стародавние времена в Индии ученики Будды в разных местах 
мирно провели дождливую пору, а потом собрались перед Буддой. 

Шарипутра и Рахула тогда явились к нему, сели слева и справа. 
Будда спрашивает у Рахулы: кому из моих учеником подобает сидеть 

выше всех, как настоятелю?  Рахула отвечает: выше всех подобает сидеть 

Шарипутре! Тогда Будда поглядел на этих двоих – у Шарипутры тело 
белое, дородное, вид важный. А Рахула смуглый и худой, все кости видны. 

Будда смотрит и спрашивает:  
– По какой причине среди моих учеников Шарипутра особенно 

дороден?  
– Шарипутра мудр и рассудителен, – отвечает Рахула. – По всей 

стране люди его почитают как учителя, и знатные, и простые. Вот и несут 
ему всё самое вкусное, поэтому он располнел. Я не таков, потому и тощ. 

Будда молвит: 
– Мой Закон не дозволяет жирной пищи. Почему же ты, Шарипутра, 

располнел? 
Слыша такое, Шарипутра обиделся и ушёл, скрылся от всех. 

Потом цари, сановники, вельможи приходили к Шарипутре, 
приглашали его к себе – а он никого не принимает. Тогда цари, сановники 

и вельможи все собрались, явились к Будде и говорят:  

– Призови к себе Шарипутру, скажи ему, чтобы принял наше 
приглашение! Почему так? Ты, великий учитель, не принимаешь 

приглашений. Если Шарипутра тоже не станет принимать – кто же будет 
нашим учителем, кто побудит нас к делам Будды? 

Будда говорит всей толпе: 
– Шарипутра в прошлой жизни был ядовитым змеем. Прежние 

помыслы у него укоренились глубоко, вот почему он теперь выслушал мои 
слова и впал в гнев.  

И тотчас призвал Шарипутру и сказал: скорее ответь на 
приглашения, ради Закона Будды – будь учителем для людей! Тогда 

Шарипутра последовал наказу Будды, стал отзываться на приглашения от 
людей во всей стране, побуждал их вершить дела Будды, как раньше. Так 

передают этот рассказ. 
 
Похожие  рассказы есть в «Дайтидо-рон» и в «Кё:рицу-исо:». 

«Мирно провели» сезон дождей 安居, анго, санскр. варшика, – речь идёт о времени 

начиная с полнолуния четвёртого месяца по лунному календарю и до полнолуния седьмого 

месяца, когда монахи не странствуют, а живут на одном месте, предаваясь особенно 

усердному подвижничеству. Хотя в Японии сезона дождей как такового не бывает, обычай 
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анго соблюдается и там. «Настоятель» – 上座, дзё:дза, в Японии так именовался глава 

школы Тэндай. «Важный» – 宿徳, сюкутоку, возможно, говорящий о многих заслугах, 

унаследованных из прежних жизней. Тема лишнего веса отсылает к преданию о Минамото-

но Такакуни, возможном составителе «Кондзяку», очень тучном человеке. Правда, 

Такакуни располнел по противоположной причине: многих людей приглашал к себе в гости 

и пировал с ними, побуждая рассказывать поучительные истории. 

 

 
3–5. Рассказ о том, как Шарипутра и Маудгальяяна мерились 

чудесными силами 

巻 3 第 5 話 舎利弗目連競神通語 第五 

В стародавние времена, когда Будда пребывал в обители Джетавана, 

множество учеников собралось к нему, а Шарипутра ещё не явился. Тогда 
Будда говорит Маудгальяяне: скорее пойди к Шарипутре, позови его и 

приведи сюда! 
Маудгальяяна по наказу Будды пошёл к Шарипутре, передал слова 

Будды, а тот сидел, латал одежду, пояс развязал и положил на землю.  
Шарипутра говорит Маудгальяяне: 

– Ты у нас первый чудотворец. Подними мой пояс с земли!  
Тогда Маудгальяяна применил чудесные силы, пытался поднять пояс 

– а тот не сдвинулся ни на пылинку! Гора Сумеру содрогается, вся великая 

земля сотрясается – а пояс так и не сдвинулся с места! 
А Шарипутра снова говорит Маудгальяяне: 

– Иди ты первым, а я подойду позже. 
Маудгальяяна пошёл к Будде, и Шарипутра, не нарушая правил, 

тоже явился перед Буддой. Маудгальяяна смотрит: чудеса! Но на том и 
успокоился. Так Маудгальяяна понял: я себя считал лучшим чудотворцем, 

а Шарипутра сильнее меня. Стало быть, Шарипутра – первый и в мудрости, 
и в чудотворстве! 

Даже ученики Будды вот так соперничали друг с дружкой. И конечно, 
монахи последнего века состязаются в мудрости и чудотворстве – так 

передают этот рассказ.  
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

«Состязания в мудрости» 智恵験, тиэ-курабэ, описаны в японской части «Кондзяку», 

см. свиток 11-й. 

  

 
3–6. Рассказ о том, как Шарипутра смотрел свысока на 

Ананду 
巻 3 第 6 話 舎利弗慢阿難語 第六 

В стародавние времена в Индии среди множества учеников Будды 
Шарипутра был первым мудрецом. А Ананда был учёный человек, но 

мудрость его была мелка. А потому Шарипутра на Ананду всегда смотрел 
свысока.  

Ананда думал: как бы мне превзойти Шарипутру? И как раз тогда 

простудился, лежал больной. А возле изголовья у него стояла миска с 
кашей. Шарипутра пришёл проведать Ананду, одетый по-мирскому, в 

белое, а не в одеяние Закона. Ананда тогда кашу ещё не съел, предложил 
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Шарипутре отведать. И Шарипутра съел кашу. Тогда Ананда из-под 

циновки вытащил травинку, вручил её Шарипутре и говорит: отнеси 
скорее нашему Великому учителю! 

Шарипутра взял травинку и по наказу Ананды пошёл к Будде. По 
дороге взглянул на себя – а у него ногти на руках и на ногах обратились 

в бычьи копыта! 
Тут Шарипутра удивился, испугался, поспешил к Будде и спросил: 

что это со мной? Будда молвил: 
– Да ты и сам теперь бык. А трава, что ты принёс, – твоя еда. Но я 

не знаю, отчего так. Скорее возвращайся к Ананде и спроси у него. 
Шарипутра, услышав такие слова Будды, устрашился ещё больше, 

побежал к Ананде, всё это ему рассказал. Ананда говорит: 
– Знай же! Когда монах, не надев одеяние Закона, не произнеся 

заклятия-пожелания, принимает подношения, ему воздаётся вот так: он 
становится животным. А ты без стыда принял моё подношение. Вот почему 

и ощутил такое воздаяние! 

Тут Шарипутра от всего сердца как следует раскаялся, и воздаяние 
обратилось вспять, ногти его опять стали такими, как были. 

Думается, если монах-бхикшу принимает чьи-то подношения, он 
непременно должен быть одет в плащ-кашаю. И если примет подношение, 

должен непременно произнести заклятие-пожелание! Так что пусть 
монахи последнего века, слыша это, непременно надевают плащи, когда 

принимают чьи-то подношения. И пусть как следует возглашают заклятия-
пожелания! Так передают этот рассказ. 

 
Источника рассказа неизвестен.  

«Белое одеяние» 白衣, бякуэ, – мирское, в отличие от «окрашенного» монашеского. 

 

 
3–7. Рассказ о том, как новый дракон одолел прежнего 

巻 3 第 7 話 新竜伏本竜語 第(七) 

В стародавние времена в Индии, высоко в Великих Снежных горах 

было озеро. В том озере жил дракон. И жил в ту пору один монах-бхикшу, 
архат. Он отозвался на приглашение дракона и каждый день, чтобы 

принять его дары, сидя на верёвочном сиденье поднимался в воздух и 
летал к жилищу дракона. 

А у архата был ученик, младший послушник-шраманера. Он видел, 

как учитель летает во дворец дракона и говорит: хочу побывать у дракона 
вместе с тобой! Учитель отвечает: ты ещё не достиг просветления. Если 

отправишься к дракону, это непременно обернётся плохо. Не стану брать 
тебя с собой! – и не взял. Тогда послушник улучил время, когда учитель 

полетит к дракону, тайком уцепился снизу за его сиденье и полетел, а 
учитель его не видел. Архат прилетел к дракону, заметил ученика-

шраманеру и удивился. 
Дракон поднёс дары архату, подал изысканные кушанья. А ученику, 

шраманере, дал обычной человеческой еды. Ученик отведал и думает: 
наверно, учителю поднесли точно такую же еду. И когда после трапезы 

мыл чашу учителя, взял кусочек, что остался в чаше, попробовал – вкус 
замечательный! Совсем не похож на нашу еду. Тут у шраманеры сразу 
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возникли дурные помыслы: позавидовал он учителю безмерно. А ещё 

разозлился на дракона.  
– Я стану злым драконом, оборву жизнь того дракона, поселюсь в 

его жилище и сделаюсь царём! – Такой он дал обет. 
Вслед за учителем шраманера вернулся восвояси, а дурные помыслы 

его одолели ещё пуще: хочет стать злым драконом! Не пережил той ночи, 
умер, и как хотел, тотчас возродился злым драконом.  

Новый дракон прилетел к прежнему, как и желал, поборол его и 
поселился в его палатах. Учитель, архат, всё это видел, горевал, сожалел, 

пошёл к тамошнему царю – а был это царь Канишка – и всё с самого 
начала ему рассказал. Царь выслушал, удивился и тотчас приказал 

засыпать то озеро. 
Тогда злой дракон в великом гневе наслал дождь из песка и камней. 

Буря страшная, ломает деревья, дождь льёт непроглядный, стало темно, 
как ночью. Тогда и царь разгневался, из плеч испустил великий огонь и 

дым. Тут злой дракон испугался и сразу перестал бушевать. А царь на 

месте того озера построил обитель. Но у злого дракона гнев ещё не унялся, 
он сжёг обитель. Царь её снова отстроил. Возвёл пагоду, ступу, и поместил 

в ней частицы останков Будды, его костей и плоти. 
Тогда злой дракон принял обличье брахмана, явился к царю и 

говорит: я оставлю дурные помыслы, отныне не буду прежним! И тут в 
обители ударили в колокол, дракон услышал звук и говорит: оставлю злые 

помыслы!  
И всё-таки продолжает насылать тучи, они часто стоят над той 

обителью. Так передают этот рассказ.   
 
Рассказ восходит к «Дайто: Сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 53–55]. Похожий рассказ 

есть в «Дайтидо-рон».  

Великие Снежные горы 大雪山, Дайсэкидзан – Гималаи. Царь Канишка 迦膩色迦, 

Канисикка правил во II в. н.э. Колокол здесь – 犍椎, кэнцуй, санскр. гханта. 

 

 
3–8. Рассказ о драконе Гопале 

巻 3 第 8 話 瞿婆羅竜語 第(八) 

В стародавние времена в Индии жил один пастух. Он нёс царскую 
службу: поставлял в дворец сливки. 

И вот, нежданно случилось так, что сливки кончились. Тогда царь в 
великом гневе послал к пастуху гонца, бранил его безмерно. Пастух 

попрёки вынести не смог, возникла в нём великая злоба, он на золотую 
монету  купил цветов, совершил подношение перед ступой и дал клятву:  

– Меня бранят без вины, трудно такое вынести! Я стану злым 
драконом, разрушу царство, сокрушу царя! 

Так он поклялся, взобрался на высокую скалу, бросился вниз и 
погиб. И, как хотел, стал злым драконом. К юго-западу от храма [?] есть 

глубокое ущелье. Края обрывистые, крутые, вид страшный безмерно! В 
восточном конце того ущелья стоят высокие камни, будто стена. А за ними 

вход в большую пещеру. Лаз тесный, внутри совсем темно. Из той пещеры 
постоянно по капле сочится вода. Там-то дракон и поселился. Помнил свой 

прежний обет, а потому думал: уничтожу царство и сокрушу царя! 
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Тут Шакьямуни, прошедший свой Путь, издалека чудесной силой 

своей понял замысел дракона и прибыл из Средней Индии к той пещере. 
Дракон увидел Будду, и ядовитые помыслы в его сердце вдруг унялись, 

он принял заповедь не убивать никого из живых, поклялся: буду всегда 
защищать Закон! Дракон обратился к Будде и говорит: 

– О Будда, я хочу навсегда остаться в этой пещере. Побуди же своих 
учеников, монахов-бхикшу, подносить мне дары!  

Будда говорит дракону: 
– Недалёк срок моего ухода в нирвану. Я для тебя оставлю свою тень 

в этой пещере. А ещё пришлю сюда пятерых монахов-архатов, велю им 
постоянно подносить тебе дары. А ты, смотри, не забывай! И если 

однажды у тебя снова возникнут прежние ядовитые помыслы, погляди на 
мою тень. Тогда ядовитые помыслы сами собой уймутся. А ещё отныне все 

будды, сколько их явится в мир, будут милостивы к тебе! 
Такую Будда дал клятву и вернулся восвояси. 

Тень Будды в пещере не исчезла, сохранилась до наших дней. А 

дракона звали Гопала. Когда танский переводчик Сюань-цзан 
странствовал по Индии, он ходил к той пещере, видел тень Будды и 

написал о ней. Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Дайто: Сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 71–72]. 

Имя Гопала пишется 瞿婆羅, Губара; «сливки» здесь – 乳酪, ню:раку, санскр. дадхи, 

один из молочных продуктов, известных в Японии только по упоминаниям в буддийских 

текстах. О Сюань-цзане см. предисловие. «Переводчик» 三蔵, сандзо:, кит. саньцзан, санскр. 

трипитака, здесь – величание монаха, внесшего особенно важный вклад в изучение и 

распространение буддийского канона. Это величание совпадает с названием самого канона 

– «три корзины», то есть собрания сутр, уставов и трактатов. В Китае и в Японии так в 

основном именуют переводчиков канонических книг. 

 

 

3–9. Рассказ о том, как дети дракона спаслись от 
златокрылых птиц 

巻 3 第 9 話 竜子免金翅鳥難語 第(九) 

В стародавние времена множество драконов обитало на дне 

великого моря. И им постоянно угрожали златокрылые птицы. А ещё один 
царь-дракон жил в озере Несогреваемом. На то озеро златокрылые птицы 

не нападали. А у драконов на дне великого моря рождались дети, и 
златокрылые птицы над морем махали крыльями, разгоняли воду, хватали 

детей драконов и пожирали. 
Тогда дракон, горюя и скорбя, отправился к Будде и говорит ему: у 

нас златокрылые птицы воруют детей, всех до единого! Как нам избежать 

этой напасти? Будда говорит царю-дракону: 
– Возьми лоскут от монашеского плаща и укрой им своих детей.  

Царь-дракон по наказу будды взял лоскут от плаща и укрыл им детей. 
Потом золотые птицы прилетели, замахали крыльями, высушили море, 

ищут детей царя-дракона – и не видят! Так птицы и не смогли схватить 
драконьих детей, улетели восвояси. 

Эти птицы зовутся гарудами. Размах крыльев у них – триста 
тридцать шесть раз по десять тысяч ри. Можно представить, какие они 
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огромные и сильные! И даже они почитают и ценят монашеский плащ. 

Дракон укрыл детей одним его лоскутом – и спас от напасти, от 
златокрылых птиц. Что уж и говорить о монахах, носящих плащи! Их надо 

чтить, как самого Будду. Даже если монах нарушает заповеди, нельзя 
смотреть на него свысока! Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Златокрылые птицы 金翅鳥, кондзитё:, они же гаруды 迦楼羅, карура, – один из 

восьми небесных народов, см. свиток 1-й. Изображаются в виде огромных птиц или 

крылатых людей с птичьими головами. Озеро Несогреваемое 無熱池 , Мунэцу, оно же 

Анаватапта, по буддийским преданиям, находится в Гималаях. О монашеском плаще кэса 

(кашая) см. 1–4; плащ шьётся из лоскутов (по уставу – из обрывков ткани, ни на что другое 

не годных), так что взять один лоскут возможно, не испортив плаща. 

 
 

3–10. Рассказ о том, как птенцы златокрылых птиц спаслись 
от асуры 

巻 3 第 10 話 金翅鳥子免修羅難語 第(十) 

В стародавние времена жили птицы, что зовутся златокрылыми. Они 

строили гнёзда в расщелинах горы Сумеру и выводили птенцов. Высота 
горы Сумеру – сто шестьдесят тысяч йоджан. Восемьдесят тысяч над 

морем и еще восемьдесят тысяч ниже уровня моря. На высоте сорока 

тысяч йоджан как раз и гнездятся эти птицы.  
И вот, был в ту пору царь асур, телом весьма могучий. У него было 

два жилища: одно на берегу моря, а другое на дне морском. На берегу 
дворец его стоял на склоне горы Сумеру, там, где она уходит под воду. 

Поблизости устроили гнёзда златокрылые птицы, у них вывелись птенцы, 
и асура сотрясал гору, вытряхивал птенцов из гнёзд, собирал и пожирал. 

Тогда златокрылые птицы, горюя и скорбя, полетели к Будде и 
говорят:  

– На морском берегу царь асур пожирает наших птенцов. Мы ничего 
не можем поделать. Как нам избежать этой напасти? Просим, о Будда, 

научи нас!  
Будда говорит златокрылым птицам: 

– Если хотите избежать этой беды, сделайте вот что. Когда в мире 
людей кто-то умирает, по нём раз в семь дней справляют обряды. Монахи 

принимают подношения, произносят заклятия-пожелания, а потом им 

подают еду. Возьмите еды из тех подношений и положите в расщелину 
горы. Тогда избавитесь от напасти. 

Златокрылые птицы выслушали и улетели восвояси. 
Как научил Будда, они раздобыли еды с монашеской трапезы и 

положили в расщелину горы. Потом явился царь асур, стал трясти гору – 
а она ни с места! Хоть и тряс изо всех сил – ни на пылинку не двинулась! 

Царю асур сил не хватило, он ушёл. А раз гора не сотрясалась, птенцы не 
выпали, родители их спокойно вырастили. 

Отсюда понятно: подношения сорока девяти дней особенно весомы. 
Так что пусть никто не ходит без приглашения на обряды сорока девяти 

дней и не ест то, что приготовлено для монахов! Так передают этот 
рассказ. 
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Источник рассказа неизвестен.  

Об асурах см. свиток 1-й. Сорок девять дней (семь раз по семь) – обычный срок 

буддийских поминальных обрядов. 

 
 

3–11. Рассказ о том, как человек из рода шакьев стал зятем 
царя-дракона 

巻 3 第 11 話 釈種成竜王聟語 第(十) 

В стародавние времена в Индии царями становились люди из 

четырёх родов. Кроме них никого в цари не возводили. Один из таких 
родов – шакьи, родичи Шакьямуни, прошедшего свой Путь. В их роду не 

рождались те, кто убивал живые существа. Ибо такова семья Будды. 
И вот, в царстве Шравасти был царь Вирудхака: он истребил пятьсот 

шакьев в царстве Капилавасту, а шакьи, хотя все владели луком и 

стрелами, были искусны в воинском деле, но по родовому обычаю даже 
под страхом смерти не убивали других. Вот почему в той войне никто из 

них не стал сражаться, и их всех перебили. Но четверо из них всё же 
вышли на бой с царём Вирудхакой. Стало быть, эти четверо нарушили 

клятву шакьев, и их изгнали за пределы царства. 
И вот один шакья в изгнании шёл-шёл, устал, сел отдохнуть у дороги 

– а там огромный гусь.  Уселся перед шакьей, совсем не боится, держится 
дружелюбно. Шакья придвинулся ближе – гусь не улетает. Тогда шакья 

взобрался к нему на спину. А гусь взлетел и унёс его в дальние края. 
Долго летел, опустился в неведомой стране. Глядь – там озерный 

берег. Шакья в тени густых деревьев лёг отдохнуть, да и заснул. 
Тем временем дочь дракона, что жила в том озере, вышла 

прогуляться по берегу, увидела спящего шакью, думает: вот бы выйти за 
него замуж! Но тут же рассудила так: он, наверное, человек. А моё тело 

страшно, я живу в недрах земли. Он точно меня испугается! И к тому же 

станет ненавидеть и презирать! И приняла человеческое обличье: гуляет 
у озера, будто просто так. Шакья её увидел, приблизился, заговорил – так 

они и поладили. 
Потом шакья всё же засомневался, спрашивает: 

– Я с дороги грязен, страшен. Много дней ничего не ел, исхудал, 
иссох, вид скверный! И одежда вся пропотела, противно! Как же ты меня 

к себе подпустила так приветливо? Наоборот, ты должна была испугаться! 
Дочь дракона отвечает: 

– Отец и мать научили меня держаться так. Мы с тобой теперь 
связаны доброй клятвой. Последуешь ли тому, что я скажу? 

– Чему угодно! – говорит шакья. – Раз такова клятва между нами, 
трудно мне с тобою расстаться, я благодарен тебе! 

– Ты благородный шакья, – говорит дочь дракона. – А я низкого рода. 
– Что значит низкого? Это я теперь изгнанник, ничтожный! Но здесь, 

в глубине гор, только большое озеро, людских жилищ не видно. Где же ты 

живёшь?  
– Если скажу, ты точно отвернёшься от меня! Но ты стал мне так 

близок, и я не могу больше скрывать. На самом деле я дочь дракона, живу 
в этом озере. Я слышала: благородный шакья долго скитался и забрёл 
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сюда. Вышла погулять не берег, по счастью встретила тебя, залюбовалась 

– и вот так мы сблизились. А ещё я в прошлой жизни совершила грех, за 
что и получила такое чешуйчатое тело. У людей и зверей разные пути, вот 

почему мы всячески сторонимся людей.  Мой дом – в этом озере. 
Шакья это выслушал и отвечает: 

– Мы с тобою уже стали родными, так что будь что будет!  
Дочь дракона обрадовалась: вот и хорошо!  Говорит: 

– Отныне буду следовать всему, что ты скажешь! 
Шакья говорит: 

– В прошлой жизни я накопил заслуги, потому и родился в семье 
шакьев. Хочу, чтобы силою моих заслуг дочь дракона стала человеком! 

Так он взмолился, и по его слову тело её тотчас преобразилось. Тут 
шакья обрадовался безмерно. 

Девушка говорит шакье: 
– За грехи прежней жизни я родилась на дурном пути. И в 

бесчисленных кальпах не могла избавиться от страданий. А теперь силою 

твоих благих заслуг мое тело мгновенно изменилось, я стала человеком. 
В этом теле хочу воздать тебе за твои заслуги – но как же я, ничтожная, 

воздам за такие заслуги? 
– Да за что воздавать? – говорит шакья. – Так должно было 

случиться, вот и случилось. Пусть так и будет! 
Девушка говорит: 

– Нет, так нельзя. Пойду к родителям, сообщу им! 
И пошла, сказала отцу и матери: я сегодня вышла погулять, 

встретила человека из рода шакьев. Силою его заслуг я обрела другое 
тело, стала человеком. Впервые сблизилась с ним – и глубоко пропиталась 

его заслугами. И потому мы с ним дали клятву друг другу. 
Царь-дракон это услышал, обрадовался, что дочь его стала 

человеком, растрогался, почтил шакью безмерно.  
И вот, царь-дракон вышел из озера, принял человеческий облик, 

обратился к шакье, преклонил колени и говорит: 

– Дерзну, о шакья, просить тебя: не пренебреги мною, ничтожным, 
взгляни на мой страшный облик! Прошу, посети моё жилище! 

И тот послушался, вошёл во дворец царя-дракона. Глядь – палаты 
все из семи драгоценностей! Балки золотые, стены серебряные, черепица 

из лазурита, подвески жемчужные, а столбы сандаловые! И всё сияет 
светом, как Чистая земля. Внутри занавесы из семи драгоценностей, 

бесчисленные украшения. Сердцу не вместить, глазом не охватить! И ещё 
там всевозможные изысканные здания. Из них выходят люди в 

драгоценных венцах, в сотнях и тысячах ожерелий, вида замечательно 
величавого. Встретили гостя, усадили на драгоценный помост. Вокруг 

разные деревья, все увешаны подвесками из семи драгоценностей. И 
большой пруд, а на нём изукрашенные лодки. В лодках играют сотни и 

тысячи музыкантов. Есть и сановники, и придворные, их сотни, тысячи, 
десятки тысяч. Всевозможные удовольствия – умом не измерить! 

А всё же шакья думает: пусть так, на самом деле, должно быть, это 

змеиное гнездо, они ползают, извиваются! – И всё время было ему с ними 
мерзко и страшно. Как бы выбраться отсюда, уйти в к людям? – думал он. 
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Царь-дракон, видя такой его настрой, [опечалился?] и говорит: 

оставайся в нашем мире, будешь царём нашей страны! А шакья отвечает: 
– Этого я не хочу, а хочу стать царём у себя на родине. 

– Так это очень просто! – говорит царь-дракон. – В нашем мире ты 
бы распоряжался бесчисленными сокровищами, жил во дворце из семи 

драгоценностей. Страна наша обширная, бескрайняя, ты мог бы жить 
долго и радоваться. Но если всё же хочешь вернуться на родину, так тому 

и быть! 
И ещё сказал: 

– Раз ты так решил, взгляни вот на это! 
И подал ему ларец, украшенный семью драгоценностями, в ларце 

свёрток прекрасной парчи, а в свёртке – меч. Дракон, вручая меч зятю, 
объяснил: 

– Если индийским царям приносят вещи из дальних краёв, они их 
всегда берут в руки и рассматривают. Так ты сможешь приблизиться к 

царю и убить его. 

И следуя его наказу, шакья вернулся на родину, вошёл во дворец 
государя, преподнёс ему драгоценный ларец. Как и сказал дракон, 

государь взял ларец в руки – а шакья его схватил за рукав и убил. 
Сановники, придворные и все люди испугались, заметались, схватили 

шакью и хотели было убить, а шакья говорит: 
– Это боги меня научили, как убить царя и взойти на престол! 

Стоял, держа меч наготове, а сановники и придворные говорят: что 
тут поделаешь? И возвели его на престол. Потом он стал править, а был 

он умён и все жители страны его почитали, во всём следовали за ним. 
И вот он с сановниками, придворными и чиновниками отправился во 

дворец царя-дракона, забрал супругу и вернулся в своё царство. Царь и 
царица друг друга безмерно любили и берегли, но у царицы что-то 

осталось от прежней её природы, и хотя вообще-то она была прекрасна и 
чиста, но когда супруги шли спать, ложились вместе и занимались 

обычным супружеским делом, у царицы над головой поднималось девять 

змеиных голов и шевелили языками. Царя это слегка раздражало, и 
однажды, когда царица вошла в спальню и легла, как обычно, он эти 

головы отрезал и выбросил. 
Тогда царица проснулась и говорит: 

– Тебе это никак не повредит, но потомки твои из века в век будут 
страдать головными болями, и так же будут мучиться все жители царства! 

Так она предсказала, и стало по слову царицы: у всех жителей той страны 
непрестанно болит голова. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Дайто: Сайики-ки» [Сюань-цзан 2012, 89–91]. 

«Четырьмя родами» 四姓, сисё:, обычно называются четыре варны (они же касты) в 

Индии: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры; возможно, здесь имеется в виду, что царями 

становились люди только из одной варны, а именно, кшатрии. Но можно это же место 

прочесть и так, будто в Индии было всего четыре «благородных», «знатных» 止事無き, 

ямуготонаки, семейства, и цари происходили из них. О царе Вирудхаке и гибели рода 

шакьев см. 2–28 (там названо другое число погибших и упомянут лишь один шакья, 

изгнанный за то, что ради спасения родного города нарушил запрет на убийство).  
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«Жемчужные» подвески по дворце драконов состоят из 摩 尼 珠 , манидзю, 

«жемчужин исполнения желаний (санскр. чинта-мани). Другой рассказ о том, как юноша 

попал в подводное царство, с похожим описанием дворца драконов, см. 16–15. 

Примечательно, что индийский правитель (в бывшем царстве шакьев) именуется 

словом 天皇, Тэнно:, как японский государь. «Что-то осталось от прежней природы» – 

сохранился изначальный «дух» 気分, кибун.  

 

 
3–12. Рассказ о попугаях в доме у вельможи Судатты 

巻 3 第 12 話 須達長者家鸚鵡語 第(十二) 

В стародавние времена в Индии жил вельможа по имени Судатта. Он 

верил в Закон Будды и чтил его, был мирским покровителем множества 
монахов-бхикшу и всегда подносил им дары. 

В доме у него жили две птицы, что зовутся попугаями. Одного 

попугая звали 律提, РИЦУДАЙ, а другого 賒律提, СЮРИЦУДАЙ. Хоть эти 

птицы и принадлежат миру животных, но сердца их мудры. Когда в дом 

приходили монахи, попугаи сначала вылетали, видели монахов, влетали 
в дом и сообщали Судатте, и он выходил встречать. Так прошло много лет 

Однажды Ананда пришёл к вельможе в дом, увидел, что птицы умны, 
и решил проповедать для них Закон четырёх истин. А в усадьбе росло 

дерево. Два попугая, чтобы послушать Закон, взлетели на дерево, 
послушали Закон и с радостью приняли его. Той ночью они остались на 

дереве, и их обоих сожрала куница. 
За то, что они с радостью внимали Закону, птицы возродились на 

небе Четырёх небесных государей. А когда их жизнь на том небе 

кончилась, родились на следующем небе, и так далее, вплоть до неба, где 
свободно повелевают чудесами других. Так они будут восходить и 

нисходить семь раз, а когда все их жизни на небесах кончатся, родятся в 
мире людей, уйдут из дому, станут монахами, освоят Путь и станут 

пратьекабуддами. Одного будут звать Дхарма, а другого Судхарма. 
Думается, если слушать Закон и радоваться – заслуга от этого 

безмерна! Так передают этот рассказ. 
 
Рассказ восходит к «Кэнгу:-кё:», похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин» (TСД 53, № 

2122, 412b).  

«Мирской покровитель» 檀越 , данноцу, санскр. данапати, – богатый мирянин, 

известный особенно щедрыми подношениями монашеской общине. О Судатте см. 1–13, 1–

31, 2–15. «Четыре истины» – о страдании, причине страдания, избавлении от страдания и 

Пути к избавлению. «Куница» здесь – 狸 , тануки, енотовидная собака; в буддийских 

текстах – барсук, санскр. джамбука,  видимо, речь идёт о животном, способном лазать по 

деревьям, отсюда условный перевод «куница». Птицы возрождаются по порядку на каждом 

из шести небес от ближайшего к земле до самого дальнего, а потом в обратном порядке; см. 

предисловие к свитку 1-му. Имена попугаев восстановить не удалось (Риддха и Суриддха?), 

имена монахов пишутся 曇摩, Домма, и 修曇摩, Сюдомма. 

 
 

3–13. Рассказ о том, как Будда поведал о прежних делах 
Яшодхары 

巻 3 第 13 話 仏説耶輸多羅宿業給語 第(十三) 
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В стародавние времена, когда Будда был царевичем и звался 

Сиддхартхой, у него было три жены. Одну из них звали Яшодхарой. 
Царевич о ней прилежно заботился, но сердце её не знало любви. Царевич 

ей дарил бесчисленные драгоценности, а она совсем не радовалась. 
И вот, царевич стал Буддой. Вот что он рассказывал о наследии 

прежних деяний Яшодхары: 
– В прошлом было в Индии царство Кала. Там правил царь. А царицу 

звали Пранава. Царь тот был очень злым и жестоким, глубоко проникся 
ложными взглядами. У него был сын. За ничтожную вину царь его выгнал, 

изгнал за пределы царства. 
И вот царевич вместе с женой ушли из царства, поселились возле 

одного святилища. Есть им было нечего, и царевич взял лук и стрелы, стал 
убивать разных зверей. Супруги ели их и тем жили. И тут в мире настала 

засуха, еды не стало совсем. Ни охотой, но рыбной ловлей ничего не 
добудешь, супруги горевали, что скоро умрут с голоду. И случайно 

заметили большую черепаху, что ползла мимо. Убили её, вытащили тело 

из панциря, положили в котелок, чтобы сварить. Царевич говорит жене: 
пойди принеси воды, сварим мясо как следует и вместе съедим. И жена 

царевича послушалась, взяла ведро, чтобы набрать воды, и пошла – а 
идти было далеко. 

Тут царевичу стало невмоготу терпеть голод, он ещё сырое мясо 
черепахи стал брать по кусочку и есть, да так всё и съел. Царевич думает: 

вот жена принесёт воду, спросит – и что я отвечу? Печалится, и тут 
возвращается жена с ведром воды, совсем обессиленная. Заглянула в 

котелок – а мяса черепашьего нет. Спрашивает: а куда исчезла черепаха? 
Муж не придумал, что ответить, говорит: я заснул, а она была ещё сырая, 

у черепах жизнь долгая, вот она и убежала в море! Жена говорит:  
– Неужто не понятно, что ты лжёшь? Вынутая из панциря, 

порезанная и положенная в котёл черепаха, которую мы собирались 
сварить, – как могла сбежать в море? Просто скажи: трудно было терпеть 

голод, вот и съел! У меня от голода сил нет, а ты меня услал подальше за 

водой и сам в одиночку съел! Даже если бы я была тут – ты бы так и ел, 
не остановился!  

Так она досадовала безмерно. Тем временем царь-отец тяжело 
заболел и нежданно умер. Царевича вернули, сделали царём. После этого 

и жена его стала царицей. С тех пор он правил царством, давал жене 
сколько угодно сокровищ. Но царица совсем не радовалась. Царь ей 

говорил: вот, я тебя всем обеспечил, что же ты не рада? А царица ему? 
Теперь у меня есть всё, чего сердце пожелает, а радости нет. Раньше, 

когда я умирала от голода, не было у меня ни сокровищ, ни власти. 
Править страной, иметь большое богатство – всё это мне не нужно. В 

трудную пору разве не ты съел в одиночку мясо черепахи? Всё съел, ни 
кусочка мне ни оставил! – так она говорила и ничему не радовалась. 

Тогдашний царевич, кто в одиночку съел черепаху – это теперь я. А 
его жена, что ходила за водой, – теперь Яшодхара. Вот почему, хотя из 

жизни в жизнь, из века в век мы становимся мужем и женой, но нет ей в 

том радости. Из-за ничтожного мяса черепахи я солгал и вызвал её гнев! 
Так проповедовал будда и так передают этот рассказ. 
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Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Название царства пишется 迦羅, Кара, имя царицы – 波羅那婆, Харанаба. 

 
 

3–14. Рассказ об Алмазной Уродине, дочери царя 
Прасенаджита 

巻 3 第 14 話 波斯匿王娘金剛醜女語 第(十四) 

В стародавние времена в Индии в царстве Шравасти был царь, звали 
его Прасенаджит. А царицу звали госпожой Малликой. Была она 

настоящей красавицей, в шестнадцати великих царствах никто не 
сравнился бы с ней. 

Она родила дочку. На вид девочка – словно ядовитая змея, пахнет 
скверно, люди к такой и близко не подойдут. Волосы густые, завитые 

налево, как у демона. И обликом, и повадкой вовсе не похожа на человека. 
Поэтому о девочке знали только трое: царь, царица и кормилица, а 

остальные о ней ничего не знали. 
Царь говорит царице: 

– Твоё дитя – Алмазная Уродина. Все её будут очень бояться. Надо 
поскорее отселить её подальше! 

Построили хижину в один квадратный дзё в двух ри к северу от 
дворца и заперли там царевну с кормилицей и с одной служанкой, никуда 

не выпускали. 

Когда Алмазной Уродине исполнилось двенадцать или тринадцать 
лет, цари шестнадцати великих царств, помня о красоте её матери, 

госпожи Маллики, все стали просить царевну себе в жёны. Однако царь-
отец не соглашался, а нашёл одного человека, срочно произвёл в 

сановники, назвал своим зятем и поселил вместе с Алмазной Уродиной. 
Этот сановник не ждал, что встретит такое страшилище, днём и ночью 

горевал и печалился без конца. Но трудно нарушить царскую волю! Вот 
он и жил в той хижине.  

А тем временем царь, исполняя главный обет всей своей жизни, 
прилежно устраивал собрания Закона. Но хотя Алмазная Уродина и была 

его старшей дочерью, из-за обличья её на те собрания не звали. 
Сановники, не зная, какова царевна на вид, удивлялись: почему она не 

приходит на собрания Закона? Заподозрили неладное и вот что 
подстроили: напоили царского зятя допьяна, а когда он совсем опьянел, 

тайком взяли ключ у него с пояса и послали мелкого чиновника к хижине 

посмотреть, какова царевна. 
А ещё до прихода этого посланца Алмазная Уродина сидела в хижине 

одна, горевала и сетовала: о Будда Шакьямуни, прошу, пусть облик мой 
ненадолго станет красивым, чтобы мне пойти на отцовское Собрание 

Закона! И тут Будда явился в сад. Алмазная Уродина увидела прекрасный 
облик Будды и возрадовалась. И тут в её теле отразился образ Будды. 

 Скорее сообщу мужу-сановнику! – думает она, а между тем 
чиновник тихонько подкрался, подглядывает в щёлку – в хижине женщина, 

прекрасная, как Будда! Посланец вернулся, говорит сановникам: сердцу 
моему даже не вместить такого! Никогда ещё я не видал столь прекрасного 

женского лица! 
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Зять-сановник проснулся, встал, пошёл к хижине, глядь – а там 

незнакомая красавица. Он приблизился, спрашивает в сомнении: кто это 
пожаловал в нашу хижину? А она ему: я твоя жена, Алмазная Уродина! 

Муж ей: не может быть! А она: поспешу, пойду на отцовское собрание 
Закона. Будда смиловался надо мной и потому обличье моё изменилось! 

Сановник это услышал, побежал обратно, всё рассказал царю. Царь и 
царица слышат, дивятся, тотчас сели в носилки, добрались до хижине, 

смотрят – в самом деле красавица, каких на свете нет, не с кем и сравнить! 
Тогда они забрали дочь и привезли во дворец.  

Как и хотела, царевна побывала на собрании Закона, а потом царь 
вместе с дочерью пришёл к Будде и подробно обо всём расспросил.  

Будда молвил: 
– Хорошо, хорошо! Эта женщина в древности была кухаркой в твоём 

доме. Один мудрец пришёл к тебе за подаянием. Ты исполнял благой обет: 
поставил во дворе мешок риса, все домашние от мала до велика взяли по 

горсти риса и поднесли в дар мудрецу. А та служанка, поднося дар, 

возвела хулу на монаха: лицо, мол, у него некрасивое. Монах тотчас 
предстал перед тобой, о царь, явил чудесные превращения, взлетел в 

небо и ушёл в нирвану. Служанка, видя это, зарыдала, каялась во грехе 
и сожалела. За то, что поднесла дар монаху, она теперь родилась царской 

дочерью, но за грех – за хулу на монаха – получила уродливый облик. 
Однако она покаялась, и сегодня я её обратил к учению, она избавилась 

от ужасного обличья, обрела прекрасный облик и навсегда вступила на 
Путь Будды! 

Итак, не возводите хулы на монахов! А если совершили грех, всем 
сердцем покайтесь! Покаяние – наилучший путь ко благим корням! Так 

передают этот рассказ. 
 
Похожие эпизоды есть в «Сэндзю: хякуэн-гё:», «Кэнгу:-кё:» и «Кё:рицу исо:». 

О царе Прасенаджите см. 1–9 и др., о его жене Маллике – 2–28. «Собрание Закона» 

– обряд с участием множества монахов: они проповедуют, а миряне их потчуют и подносят 

дары. Шестнадцать великих царств см. на карте. Имя царевны пишется 金剛醜女 , 

Конго:сю:дзё. 

 

 
 

3–15. Рассказ о царевиче Горелом из царства Магадхи  
巻 3 第 15 話 摩竭提国王燼杭太子語 第(十五) 

В стародавние времена в индийском царстве Магадха был царь. У 
него было пятьсот сыновей. Все выросли, возмужали, были здоровы и 

жили по своему хотению. И был среди них царевич по имени Горелый. 
Тело у него было чёрное, словно уголь, а волосы рыжие, как сполохи огня. 

Обличьем ужасен, в точности – демон! Царь с царицей его невзлюбили, 

построили хижину в один квадратный дзё: [9 кв.м], там он спал, никто его 
не видел. 

И вот другое царство подняло войска, вторглось в Магадху, хотело 
её разгромить. Тогда царь снарядил войско в несколько тысяч или 

десятков тысяч бойцов, двинулся в бой, но войско его уступало и числом, 
и силами, царство его могли разбить и захватить. Оттого в царском дворце 
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люди суетились, безмерно горевали и сетовали, что придётся спасаться 

бегством. 
Тогда царевич Горелый у себя в хижине прослышал, какая суматоха 

во дворце, позвал кормилицу и спрашивает: во дворце необычная суета, 
что стряслось? Кормилица отвечает:  

– Разве ты не знаешь? Пришло иноземное войско, собирается 
напасть и захватить нас. Из-за этого царь, царица, царевичи – все 

собираются бежать в чужие страны. Тебе тоже придётся уйти в изгнание! 
Царевич Горелый говорит: 

– Да ведь это никуда не годится! Что ж раньше мне не сказали? Я 
пойду и немедля вражье войско выгоню вон!  

Встал и пошёл. Кормилица о том сообщила царю. Царь не поверил 
[сыну]. Тогда царевич Горелый сам явился к царю-отцу и объявил: 

– Я собираюсь выгнать вражье войско! 
Позвал людей и говорит: 

– Лук деда моего, мудрого царя, вращавшего колесо, лежит где-то 

во дворце на чердаке. Найдите его и принесите мне! 
Люди нашли лук, принесли. Царевич обрадовался, взял лук, тронул  

тетиву – звон её раздался на сорок ри. Словно гром ударил! Царевич взял 
лук и стрелы, сколько поместится в кулак, к поясу привесил раковину-

трубу и один пошёл прочь из дворца.  
Царь-отец, царица-мать рыдают, не пускают: когда войско уходит в 

бой, из десяти тысяч живым возвращается один! Хоть ты и ужасен на вид, 
ты наш сын. Останься, не ходи! Но царевич не остался, вышел, встал 

перед вражеским станом, сначала протрубил в раковину – один раз и 
второй. Вражьи полчища испугались, устрашились, все попадали наземь. 

Затем ударил по тетиве лука – и все побежали. Тогда царевич говорит: 
– Вот как звенит тетива лука! Каково придётся тысячному, 

десятитысячному войску, когда я выстрелю одной стрелой? 
Сказал так и вернулся во дворец. Царь-отец на радостях говорит: 

– Пять сотен сыновей я вырастил, но когда пришли враги, их сил ни 

на что не хватило. Только ты – мой сын! 
Так он радовался безмерно.  

И вот, царевичу исполнилось пятнадцать лет, он в первый раз 
сказал: хочу жениться! На простолюдинке жениться не стану, женюсь на 

знатной! Царь-отец думает в тревоге: даже простые люди, как увидят 
облик и повадку моего царевича, близко к нему не подойдут. Что уж и 

говорить о достойных людях! В нашем царстве все теперь знают, каков 
царевич. Так что посватаю-ка я за царевича Горелого царскую дочь из 

другой страны! И устрою так, чтобы днём она его не видела, ибо вид его 
ужасен! – Так решил царь и стал царевич по ночам встречаться с супругой. 

Прошли дни и месяцы, царь думает: хоть у меня и пятьсот наложниц, 
я до сих пор их не видел, они все недовольны. Устрою пир среди цветов 

и погляжу на наложниц Выбрал такой-то день в таком-то месяце, объявил: 
будет пир среди цветов! Наложницы все сшили себе новые платья, 

оделись в наряды из лучшей парчи. Свита каждой из них заготовила 

узорные ткани, крашенные во все цвета: голубой, жёлтый, красный, 
белый, где тоньше, а где гуще.  
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И вот, урочный день настал, все вышли к пруду перед главными 

дворцовыми палатами. Одни сели в лодки, взялись за вёсла, другие 
встали на плоты, оттолкнулись шестами. Кто-то в саду любуется цветами, 

а кто-то слушает голоса насекомых и поёт песни. Так они праздновали. 
Царь и царица велели поднять драгоценный занавес, глядят на них. Все 

во дворце от мала до велика собрались посмотреть, толпятся тучами. 
Какое из зрелищ в поднебесной может быть краше? И жена царевича 

Горелого, хотя и без мужа, вышла на праздник 延年 со всеми вместе.  

Тут одна из наложниц с усмешкой говорит жене царевича: что же ты, 

юная госпожа, празднуешь одна? И другие наложницы поддакивают: вот 

если б муж ее был красавец… Жена царевича Горелого, слыша такое, 
устыдилась и скрылась. 

И тайком рассказала кормилице: вот что говорят люди. Хочу увидеть 
мужа! Когда он ночью придёт, зажги огонь, дай мне посмотреть на него! 

Кормилица сделала, как велено: когда царевич пришёл, вдруг зажгла 
огонь. Жена смотрит – а он обличьем подобен демону! Увидела его и 

убежала, спряталась. Царевич устыдился, вернулся восвояси. А жена его 
той же ночью уехала к себе на родину. Царевич горевал безмерно. 

Из-за этого царевич на рассвете ушёл далеко в горы и бросился с 
кручи. Но древесные боги подоспели, подхватили его, невредимым 

опустили на землю. Тут  явился небесный государь Шакра и дал царевичу 

драгоценный камень 玉. Царевич спрашивает:  

– Кто ты и зачем дал мне камень? Я глуп, не понимаю! Неужто Будда 

мне явился? Если так, то расскажи мне о плодах воздаяния из прежних 
жизней! 

Государь Шакра молвит: 
– В прошлой жизни ты был сыном бедняка. Пришёл нищий-шрамана, 

попросил масла, отец тебе велел: дай ему очищенного масла! А ты 
пожалел чистого и дал нищему мерку нечистого масла. За эту заслугу отец 

твой родился царём, а ты царским сыном. Но за то, что дал подаяние 
нечистым маслом, ты получил ужасное тело. Я небесный государь Шакра. 

Жалея тебя, я дал тебе этот камень! 
Сказал и исчез. И после этого царевич стал красавцем, словно бы 

свет излучал. Тут из дворца пришли искать, увидели его и думают: может, 
это будда? Или всё-таки наш царевич? А он говорит:  

– Я ваш господин, царевич Горелый. Облик мой вдруг изменился, 

стал лучиться светом, наверно, потому, что мне дали вот это!  
Сказал и отложил камень в сторону. И сделался таким, как был. 

Снова взял камень – стал красавцем, излучает свет! Тогда царевич 
вернулся во дворец, царь-отец вышел навстречу, увидел его – и сначала 

спросил, отчего он так выглядит. Царевич всё по порядку рассказал, царь 
и царица, слушая его, радовались безмерно. 

Через несколько дней царевич отправился за женой в её родное 
царство. Жена увидала мужа – а он прекрасен! И в сердце своём 

возрадовалась. А тесть его, тамошний царь, на радостях уступил царевичу 
свой престол. Но царевич с женой вернулся в своё царство. И там царь-

отец тоже уступил ему престол. Так Горелый сделался царём двух царств, 
правил поднебесной, как хотел. 
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Вот какую заслугу обретаешь, когда даёшь монаху масло! Что уж и 

говорить о тех, кто устраивает обряд десяти тысяч светильников! Можно 
понять, каковы их заслуги. Так проповедал Будда и так передают этот 

рассказ. 
 
Похожие эпизоды есть «Кэнгу:-кё:» и «Кё:рицу исо:». 

Имя Горелый пишется 燼杭, Дзинко:. Обряд десяти тысяч светильников 万灯会, 

манто:э, в разных храмах устраивают в разное время, обычно в середине восьмого месяца 

или около осеннего равноденствия. При обряде зажигают множество огней в честь будд и 

бодхисаттв и молятся об избавлении от грехов: как за себя, так и за умерших родных и 

близких. В Японии особенно знаменит такой обряд в городе Хэйан (Киото), где многие 

тысячи светильников пускают плыть по реке Камо. 

 

 
3–16. Рассказ о том, как бедная женщина в нынешнем теле 

стала царицей 

巻 3 第 16 話 貧女現身成后語 第(十六) 

В стародавние времена в царстве Магадха жила одна бедная старуха. 

Лет ей было за восемьдесят. У неё была дочь двадцати четырёх лет, 
глубоко почтительная к матери. 

Тамошний царь однажды выехал из дворца, все жители царства от 
мала до велика собрались на него поглядеть. Старуха-мать спрашивает у 

дочери: говорят, завтра царский выезд, ты, наверно, хочешь на него 
поглядеть? Но если ты уйдёшь, я останусь без еды и воды! Дочь отвечает: 

вовсе я не собираюсь на него смотреть. 
Настал день, дочь вышла нарвать зелени для матери и случайно 

встретилась с царским шествием. И не глядя на царя, склонилась перед 
ним. Тут царь издалека её заметил и говорит: вон там женщина из простых. 

Все люди хотят на меня поглядеть, она одна не смотрит. Быть может, не 

без причины? Или у неё глаз нет? Или лицо уродливо? Остановил свои 
носилки, послал гонца расспросить. А девушка отвечает:  

– Есть у меня и глаза, и руки, и ноги. И мне бы очень хотелось 
посмотреть на царский выезд. Но у меня дома бедная старая мать. Я одна 

забочусь о ней. И в заботах тех нет передышки. Идти смотреть царское 
шествие значит забыть заботы о матери. Вот почему я и не смотрю. Я на 

самом деле вышла нарвать зелени для матери и случайно встретила 
шествие. 

Когда царю это передали, он опять остановил носилки и молвит: 
редкостное сердце у этой девушки! Подзовите её поближе. Она подошла, 

а царь ей: мало кто на свете думает о родителях с такой глубокой заботой! 
Сейчас же следуй за мной! А девушка отвечает:  

– Царскому велению я весьма рада, но дома у меня бедная старуха-
мать. Я одна о ней забочусь, мне недосуг. Так что я сначала вернусь домой, 

скажу всё матери, а если отпустит, вернусь к тебе, о царь. Дай мне время, 

хотя бы день!  
Царь её отпустил, девушка вернулась к матери и начала так: 

– Ты думаешь, я долго не возвращалась? 
– Да, я так думаю, – отвечает мать. 

Тогда дочь ей рассказала: вот что повелел великий царь.    
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Мать услышала, обрадовалась: 

– Когда я тебя родила и растила, я думала: вот бы ты стала 
государыней, женой великого царя! Исполнилось моё заветное желание! 

Если царь призвал тебя сегодня, это большая радость! Прошу, о будды на 
десяти сторонах, прошедшие свой Путь, помогите моей дочери, защитите 

её! Она глубоко почтительна ко мне, и за эту заслугу пусть великий царь 
не забудет её, а непременно призовёт к себе! – так старуха молилась. 

Настал вечер того дня. Царь вернулся во дворец, трудно ему было 
забыть ту простую девушку, всё думал о ней, а наутро снарядил тридцать 

повозок и отправил за нею. А она дома ждала – и вот, утром у ворот 
бедного домика послышался шум множества повозок. Девушка думает: 

неужто проедут мимо? Прислушалась хорошенько – а они спрашивают: 
этот дом? Входят слуги, вносят носилки, украшенные семью 

драгоценностями. Позвали девушку, велели ей надеть чудесное платье, 
усадили в носилки, понесли во дворец. Мать на это смотрит, заливается 

слезами, рада безмерно. Царь девушку встречает, глядь – а все его 

прежние три тысячи любимых жён уступают ей! Много дней, много ночей 
он на неё любовался – не мог налюбоваться. Забросил дела поднебесной, 

оставил все дела. 
Не иначе, за ту заслугу, что заботилась о матери, дочь в нынешнем 

теле стала государыней. Так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неизвестен; похожий рассказ часто встречается в японских 

сборниках сэцува, но действие его происходит не в Магадхе, а в китайском царстве Ци при 

государе Минь-ване (IV–III вв. до н.э.). В той версии почтительная дочь собирает не зелень 

для еды родителям, а тутовые листья на прокорм шелковичным червям («Мо:гю: вака» 5, 

«Дзиккинсё:» 5–13 и др.). Тот рассказ встречается в нескольких китайских жизнеописаниях 

почтительных детей. 

   

 
3–17. Рассказ о том, как архат-бхикшу, чтобы ощутить 

воздаяние, сел в тюрьму 
巻 3 第 17 話 羅漢比丘為感報在獄語 第(十七) 

В стародавние времена в царстве Гандхара жил один монах-бхикшу. 

Он ушёл в дальние горы, освоил Путь Будды и в итоге обрёл плод архата. 
В ту пору в деревне жил один мирянин-упасака. Он потерял корову, 

искал её и в горах набрёл на жилище этого архата. Мирянин смотрит – а 
чёрная одежда на архате обратилась в коровью шкуру. Книги Закона, 

верного учения, что лежали там и сям, обратились в куски мяса. А зелень 
превратилась в коровьи кости. Мирянин, видя такое, думает: мою корову 

украл этот монах! Ушёл оттуда и отправился к царю, всё ему рассказал, 
царь отдал приказ, архата схватили и посадили в тюрьму. А ученики 

архата в ту пору куда-то отлучились, ни о чём не знали. Вернулись, глядь 
– учителя нет! Думают: наверно, ушёл. Стали искать, не нашли, много лет 

искали – так и не нашли.  
Минуло двенадцать лет. Только тогда ученики нашли учителя в 

тюрьме, пришли повидаться, рыдали и сетовали безмерно. Говорят царю:  
– Наш учитель уже двенадцать лет сидит в тюрьме, а за какую вину 

– мы не знаем! Он обрёл плод архата, в точности как Шарипутра, 
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Маудгальяяна, Кашьяпа или Ананда. Мы, ученики, его потеряли, 

двенадцать лет искали, но не могли найти. И вот теперь в тюрьме 
повидались с ним. Просим, о великий царь, отпусти его! 

Царь их выслушал, удивился, отправил посланца в тюрьму 
разобраться. Тот прибыл, смотрит – а в тюрьме только миряне, монаха нет. 

А дело в том, что монах двенадцать лет не брил голову, волосы отросли, 
так и вышло, будто он вернулся в мир. Посланец спрашивает: где тот 

монах, что сидит в этой тюрьме двенадцать лет? Четыре раза окликнул, 
пять раз, и тут один мирянин ему отозвался и вышел. А за воротами 

тюрьмы сразу явил восемнадцать превращений, излучил свет и взлетел в 
небо. 

Тогда царский посланец у него спрашивает: почему же тебя, святого 
человека, архата, заточили в темницу? Архат отвечает:  

– В прошлой жизни я родился человеком и однажды сказал неправду, 
оболгал одного человека. Теперь я обрёл плод архата, но ещё не ощутил 

плодов воздаяния за ту вину. Вот и решил я уничтожить тот свой грех! 

Так он сказал, излучил свет, взлетел в небо и исчез. 
Посланец вернулся, всё рассказал царю. Царь выслушал и весьма 

устрашился своих грехов. 
Итак, если цветы распускаются, непременно завяжутся плоды. Если 

совершишь грех, точно ощутишь его плоды! Вот почему в сутрах агамы 
говорится: сам действуешь, сам и получаешь плод. Кто понимает суть 心有

らむ人, тот пусть это знает и не совершает грехов! А ещё пусть не обвиняет 

людей облыжно! Так передают этот рассказ. 
 
Похожие эпизоды есть в «Дзаппо: дзо:-кё:» и в «Хо:он дзюрин». 

Гандхара 罽賓国  , Кэйхин, – одно из шестнадцати великих царств, см. карту. 

«Сутрами агамы» 阿含経, агон-кё:, в Японии принято называть сутры, где изложено раннее 

буддийское учение, в отличие от сутр махаяны. Выражение «сам действуешь, сам и 

получаешь плод» 自業自得果, дзи гё: дзи току ка, возводят к сутрам агамы, но на деле оно 

взято из махаянской «Сутры памятования о Правильном Законе» ( 正 法 念 處 經 , 

«Сё:бо:нэнсё-кё:», TСД 17, № 721, 36b).  

 

 
3–18. Рассказ о том, как двое архатов пошли в ученики к 

монаху и служили ему 

巻 3 第 18 話 駈二人羅漢弟子比丘語 第(十八) 

В стародавние времена в Индии в царском городе [Раджагрихе?], 

когда подносили дары Трём Сокровищам, без чистейшего мёда не 
обходилось ни одно подношение.  

И вот однажды мирянин-даритель поднялся в горный храм, хотел 
одарить монахов-бхикшу, а мёд захватить забыл. 

А у наставника-монаха в ту пору было двое учеников, оба 
послушники-шраманеры. Они служили учителю, ни на полчаса не 

отлынивали. Собирали зелень, таскали воду, с утра до вечера без конца 
заботились об учителе. А сам учитель склонился к ложным взглядам, 

гонял двоих послушников туда-сюда, ни на час не давал им покоя. 

Итак, даритель забыл дома мёд, послушников отправили тот мёд 
принести, ждут – а они не возвращаются. Долго ждали – их не видно! 
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Тогда даритель вышел на дорогу поглядеть, не идут ли послушники, сел 

на траву, глядит, поджидает – и вот двое послушников пришли! И вдруг 
прямо на дороге явили восемнадцать превращений, вошли в 

сосредоточение всеобъемлющей мудрости бодхисаттв, излучили свет, 
проповедали Закон, открыли дела прежних жизней. 

Мирянин на всё это глядит, в удивлении не знает, что и думать. Да 
ведь это святые архаты! – решил он, почтил их безмерно. Поспешил 

вернуться к их учителю и всё ему рассказал. Учитель выслушал, тоже 
изумился.  

Тут входят два послушника, несут мёд. Учитель им говорит: 
– Я по глупости не понимал, много лет непочтительно обходился с 

вами, архатами! Прошу, простите мне этот грех! 
А послушники говорят: 

– Мы сейчас на дороге явили чудесные силы, раскрылись перед 
тобою. Увы! Куда же нам теперь идти, как послужить учителю? 

Стали плакать и сетовать: 

– Долго не станет Буддой тот, кто не служит учителю!  
Излучили свет и не вставая с места вдвоём стали проповедовать 

Закон. И учитель, и мирянин, слушая их, оба верили и чтили их безмерно. 
И снова шраманеры говорят: 

– Мы поднялись на начальную ступень. 
Значит, это были подвижники высокого уровня, таких зовут 

наивысшими бодхисаттвами. Они являются в облике обычных глупцов и 
служат людям.  

Кто хочет стать буддой, у того на пути много препятствий. Люди, у 
кого есть разум в сердце, пусть услышат и поймут! Так передают этот 

рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен. 

«Сосредоточение Всеобъемлющей Мудрости бодхисаттв» 菩薩普賢三昧 , босацу 

фугэн саммай, – такое сосредоточение, в котором бодхисаттва своей мудростью охватывает 

все живые существа, видит их нужды, понимает, как можно им помочь и обратить их к 

учению; бодхисаттва тогда является во множестве разных обличий и творит добрые дела 

для разных существ сообразно их особенностям. О таком сосредоточении говорится в 

«Лотосовой сутре» в главе XXIV [Лотосовая сутра 1998, 281]. Возможно также, что речь 

идёт о сосредоточении бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость 普賢菩薩, Фугэн, санскр. 

Самантабхадра; о нём говорится в «Сутре цветочного убранства» и в «Лотосовой сутре», 

оно также нацелено на то, чтобы обеспечить каждое существо теми средствами для 

постижения Закона, какие нужны именно ему. «Люди, у кого есть разум в сердце» 心有らむ

人, кокоро араму-хито, – тж. «люди, кто понимает, в чём суть, сердцевина» сказанного. 

 

 
3–19. Рассказ о том, как обрела Путь старая рабыня из дома 

Судатты 
巻 3 第 19 話 須達家老婢得道語 第(十九) 

В стародавние времена в Индии в городе Шравасти жил вельможа 
Судатта. В его доме была одна старая рабыня, звали её Викара. Она 

постоянно присматривала за домашними делами вельможи. 
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А вельможа приглашал к себе Будду и монахов-бхикшу, подносил им 

дары. При виде их у рабыни в сердце просыпалась великая жадность. Так 
старуха невзлюбила Будду, Закон и Общину, говорила: 

– Наш хозяин по глупости верит шраманским чарам! Век бы не 
слышать имени Будды, век бы не слышать слова «бхикшу»! 

И голос его был слышен по всём городе Шравасти. 
Царица, госпожа Маллика, о том прослышала и думает: вельможа 

Судатта –  точно прекрасный цветок лотоса, все восхваляют. Почему же 
он держит у себя в доме такую ядовитую змею? И говорит жене Судатты:  

– Старая рабыня из вашего дома хулит Три Сокровища злыми 
словами. Почему вы её не выгоните вон?  

Жена вельможи отвечает:  
–Даже Ангулималу и иже с ним, злых людей – и тех Будда одолел! 

Что уж говорить о старой рабыне!  
Маллика это услышала и с радостью говорит: 

– Я завтра приглашу Будду во дворец, а ты пришли сюда эту старуху!  

Жена вельможи согласилась и ушла восвояси. 
Назавтра положила в горшок золота и велела рабыне отнести, под 

этим предлогом отправила её во дворец. Маллика видит, что старуха тут, 
и пригласила Будду. Будда прибыл ко дворцу, входит через главные 

ворота, слева от него шагает Нанда, справа Ананда, а Рахула идёт позади. 
Старая рабыня их увидела, встревожилась, всполошилась, ум 

мутится, волосы дыбом! Говорит:  
– Этот злодей и сюда явился следом за мной! Пойду-ка я скорее 

домой!  
И пустилась бежать. В главных воротах – Будда, так что старуха туда 

не сунулась, хотела выбраться через боковые двери – а те двери сами 
собой закрылись, не открываются! Тогда старая рабыня спрятала лицо за 

веером – но Будда, когда проходил перед нею, отразился на веере, словно 
в зеркале – не закроешься! Старуха хлопочет, мечется, взглянет на восток 

– там Будда. Взглянет на юг, на запад, на север – и там Будда. Поднимет 

взор вверх – и там Будда. Опустит к земле – и там тоже Будда! Закрыла 
лицо руками – Будда на каждом из десяти пальцев. Зажмурилась – глаза 

невольно открываются. Глядит в небо – все миры на десяти сторонах 
полны образами Будды!  

А во дворце было двадцать пять женщин-чандал и ещё пятьдесят 
женщин-брахманок. И ещё пятьсот женщин, не веривших Будде. Они 

увидели, как старой рабыне Будда явился в бесчисленных телах – и все 
отбросили ложные взгляды, впервые поклонились Будде, воскликнули: 

слава Будде! И тотчас у них пробудились помыслы о просветлении. А у 
старухи ложные взгляды укоренились глубоко, она всё ещё не верит. 

Однако видела Будду вблизи – и это уничтожило грехи многих её 
рождений. 

Старуха вернулась в дом вельможи, говорит жене Судатты:  
– Я сегодня по твоему приказу ходила во дворец, а Гаутама как раз 

вошёл в дворцовые ворота. Я видела, как он являлся в разных обличьях. 

Тело подобно золотой горе, глаза – ярче голубых лотосов! Излучает свет 
безмерный!  

Соорудила из веток корзину и легла, накрывшись ею. 
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Будда двинулся было в обратный путь, в обитель Джетавана, а 

царица Маллика ему говорит: 
– Прошу, о Будда, обрати эту старую рабыню, дай ей переправиться 

на тот берег! А потом вернёшься в обитель. 
Будда молвит: 

– У этой старой рабыни грехи тяжелы, со мной у неё связи нет. У 
Рахулы есть с нею связь, он сможет обратить старуху и переправить. 

И отбыл восвояси. 
А Рахулу отправил в дом к Судатте. Чтобы переправить старуху на 

тот берег, Рахула преобразился в царя – вращателя колеса. Тысяча двести 
пятьдесят монахов-бхикшу приняли облик тысячи с лишним его сыновей 

и прибыли в дом Судатты. А старуху превратили в прекрасную деву. Она 
с радостью поклонилась царю. А царь проповедал о десяти благих делах, 

дал ей услышать, и старуха, услышав о десяти благих делах, смирилась 
сердцем. 

Потом Рахула и остальные монахи все явились в настоящих своих 

обличьях. Старуха видит их и говорит:  
– Закон Будды чист и никого из живых не отвергает. Я по глупости 

много лет не верила ему! Прошу, обратите ко благу злые и скверные мои 
дела, дайте мне переправу!  

И приняла пять заповедей, и обрела плод сротапанны. И тотчас 
пошла к Будде, покаялась в прежних грехах, пожелала уйти в монахини – 

и обрела плод архата. Взлетела в воздух, явила восемнадцать 
превращений. 

Царь Прасенаджит, глядя на неё, спросил у Будды:  
– Вот эта старуха. За какие прежние грехи она родилась рабыней, 

прислуживала другим, и за какие благие дела встретилась с Буддой и 
обрела Путь? 

Будда говорит царю: 
– В далёком прошлом в мир явился будда, звали его Царь 

Драгоценных Зонтиков и Светильников. После его ухода в нирвану, в век 

Подобия Закона, жил царь, звали его Сияние Разных Драгоценных Цветов. 
У царя был сын, его звали Отрада для Взоров. Он вышел из дому и изучал 

Путь. Гордился тем, что он царский сын, постоянно чванился. 
У него был наставник. Для царевича он толковал учение о том, что 

глубочайшая мудрость-праджня пуста. Царевич послушал и решил: это 
ложное учение. После смерти наставника стал говорить: мой учитель не 

был мудр, толковал о пустоте. Не хочу в будущей жизни с ним 
встречаться! А потом появился у него ещё один наставник-ачарья. О нём 

царевич говорил: этот мой учитель обладает ясной мудростью, 
рассудителен и сведущ. Хочу, чтобы из жизни в жизнь, из века в век мы 

с ним оставались мудрыми друзьями! Царский сын обучил многих 
учеников, внушил им веру в то, что учение о пустоте – ложное. 

И вот, хотя он и соблюдал заповеди, но сомневался в учении о 
пустоте самой глубокой мудрости-праджни, и за это, когда жизнь его 

кончилась, сошёл в подземные темницы Авичи, принял муки безмерные. 

Когда вышел из подземных темниц, рождался бедным простолюдином, 
пятьсот веков рождался глухим и слепым, тысячу двести веков становился 

рабом и постоянно прислуживал другим. Первый его тогдашний наставник 
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– это я, а второй ачарья – ныне Рахула. Царский сын – это ныне старая 

рабыня. Вот почему сейчас у меня с ней нет связи, а Рахула смог её 
обратить к учению. За то, что за нею тогда следовали ученики, учились у 

неё Закону, она теперь обрела Путь. Те женщины во дворце, чьи взгляды 
были ложны, – это тогдашние монахи-ученики.  

Так проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:». 

Имя рабыни пишется как 毗低羅, Битэйра; под именем Викара в нескольких сутрах 

появляется слуга-домоправитель, скаредный и враждебный к монахам. «Шраманские чары»

沙門の術, сямон-но дзюцу, – чудеса учеников Будды, понятые как чародейские наваждения. 

О злодее Ангулимале см. 1–16. «Помыслы о просветлении» 菩提心, бодайсин, первое и 

главное условия для вступления на Путь. 

Царь Драгоценных Зонтиков и Светильников – 宝蓋灯王仏 , Хо:гайто:о:. Век 

«Подобия Закона» 像法, Дзо:бо:, наступает, по предсказаниям из разных сутр, через 500 

или 1000 лет после ухода каждого из будд. Сияние Разных Драгоценных Цветов – 雑宝花

光 , Дзахо:кэко:; Отрада для Взоров 快 見 , Кайкэн, вероятно, соответствует имени 

Сударшана. Первый из наставников царевича-монаха назван словом «учитель» 和上, вадзё:, 

второй – санскритским словом ачарья 阿闍梨 , адзяри, также со значением «учитель». 

Первый из этих двоих «учит, что самая глубокая мудрость-праджня пуста» 甚深般若の空

義を説く, дзинсин хання-но ку:но ги-о току, то есть проповедует уже махаянское учение, 

«пустота» здесь – относительность как свойство любых истин. Ведь каждая истина имеет 

смысл только в сочетании со своей противоположностью: невозможно говорить о 

«большом», не отличая его от «малого», об «истинном» – не противопоставляя его 

«ложному» и т.д. Собственно, и Закон Будды нельзя было бы изложить, не отделяя его от 

«чужих учений», а значит, он и они взаимно предполагают друг друга. «Пуста», 

относительна, и сама теория «пустоты».  

 

 

3–20. Рассказ о том, как Будда совершал дхуту и пришёл в 
дом к Попугаю 

巻 3 第 20 話 仏頭陀給鸚鵡家行給語 第(二十) 

В стародавние времена в Индии Будда решил совершить дхуту и 
вошёл в дом одного человека. Хозяина дома звали Попугаем. И вот Будда 

видит: Попугай вышел во двор, положил в миску риса, рыбы и прочего, 
смешал и дал псу. Будда поглядел на этого пса и говорит ему: 

– В прошлой жизни ты хотел родиться на небе Брахмы. Как же так? 
Устыдил его, пёс услышал, разозлился, есть не стал, сел в сторонке. 

А Будда вернулся на Святую Орлиную гору. Потом Попугай вышел опять, 
видит: Гаутама устыдил пса, тот из миски так ничего и не съел, сидит и 

злится. Попугай впал в великий гнев и обругал Будду. А Будда на Святой 
Орлиной горе говорит ученикам: Попугай в гневе бранит меня, и за этот 

грех сойдёт в подземные темницы, примет долгие муки! Печально! А у 
Попугая гнев не унялся, он пришёл к Будде и говорит: 

– Гаутама, зачем ты своими речами устыдил моего пса, так что тот 
ничего не ест? 

Будда говорит Попугаю: 
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– Ты не знаешь? Этот пёс – не кто иной как твой отец Шука. Он 

поклонялся богу огня, желал возродиться на небе Брахмы. Но родился в 
теле пса, и ты держишь его у себя в доме. 

Попугай это услышал, разгневался ещё больше, говорит: 
– Откуда ты знаешь, Будда, что мой отец стал псом? И вообще, Будда, 

откуда можно такое знать?  
– Вернись домой, – говорит Будда, – устрой парчовый помост, 

положи в золотую чашу лучшей еды и скажи псу: «Если ты вправду мой 
отец, то поднимись на помост и прими еду из чаши, а потом укажи мне, 

где ты спрятал сокровища». Скажи псу всё это и посмотри, что он будет 
делать. 

Попугай выслушал, и хотя гнев его не унялся, вернулся домой, по 
наказу Будды устроил парчовый помост, положил в чашу лучших кушаний 

и говорит псу:  
– Если ты, пёс, вправду мой отец, поднимись на этот помост, прими 

еду из чаши и укажи, где спрятаны сокровища!  

И пёс тут же забрался на помост, поел из золотой чаши. А когда доел, 
в углу под полом уткнулся носом в землю, лапами стал раскапывать. 

Попугай на него глядит, удивляется, позвал людей, велел в том месте 
копать глубже, глядь – а там зарыто множество сокровищ! 

Попугай их увидел, думает: так этот пёс и вправду мой отец! И в 
сердце у него проснулась жалость, он опять пошёл на Святую Орлиную 

гору и обратился к Будде со словами: 
– Ты, Будда, вовсе не солгал! Из жизни в жизнь, из века в век не 

стану я сомневаться в словах Будды!  
Так он поклялся, а потом снова спрашивает у Будды:  

– Почему те, кто накопил заслуги, сходят в подземные темницы, а 
кто грехами создавал себе помехи, рождаются в Чистой земле? Почему 

одни люди богаты, другие бедны? Почему у одних в жизни всё идёт, как 
им хочется, и потомки их процветают, а другие бедствуют и остаются 

одинокими? Почему одни спокойно доживают до ста лет, а другие 

страдают и умирают? Почему одни красивы, а другие уродливы? Почему 
кого-то убивают, почему кого-то презирают? 

Будда отвечал по порядку:  
– Слушай хорошенько! Если кто-то накопил заслуги, но сошёл в 

подземные темницы, значит, он в смертный час встретился с теми, с кем 
связан дурной связью, и впал в гнев. Кто совершил злодеяния, но родился 

в Чистой земле, тот в час кончины встретился с мудрыми друзьями и 
памятовал о будде. Кто в этой жизни богат, тот в прошлой жизни сердцем 

был привержен подаянию. Кто в этой жизни беден, в прошлой жизни не 
помышлял о подаянии. Чьи дети и внуки процветают, тот в прошлой жизни, 

видя других людей, думал о них, как о своих детях. Кто одинок, в прошлой 
жизни дурно обходился с людьми. Чья жизнь долгая, тот в прошлой жизни 

отпускал живых на волю. Чья жизни коротка, тот в прошлой жизни любил 
убивать живые существа. Кто красив, тот в прошлой жизни улыбался 

родителям. Кто безобразен, гневался на родителей. Кого почитают, тот в 

прошлой жизни почитал людей. Кого презирают, тот в прошлой жизни 
пренебрегал людьми. 



145 
 

Так учил Будда. Попугай выслушал и проникся безмерным 

почтением. Так он избавился от грехов, что свели бы его в подземные 
темницы, навсегда обратился к Пути Будды. Так передают этот рассказ. 

 
Рассказ восходит к «Сутре о Попугае» (鸚鵡經 , «О:му-кё:», в составе собрания 

«Средних сутр агамы» 中阿含經, «Тю: агон-кё:», ТСД 1, № 26), она же в другой версии 

называется «Сутрой о Шуке» (兜調經, «Тодзё:-кё:», ТСД 1, № 78). 

Дхута 頭陀, дзуда, – суровое подвижничество, нацеленное на избавление от тяги к 

еде, питью и др. Имя отца пишется как 兜調, Тодзё:; он поклонялся «богу огня» 火天, Катэн, 

то есть Агни.  

 
 

3–21. Рассказ о том, как служанка в доме вельможи убирала 
нечистоты и обрела Путь 

巻 3 第 21 話 長者家浄屎尿女得道語 第(廿一) 

В стародавние времена в Индии жил один вельможа. У него была 
служанка, она убирала нечистоты. Все в доме справляли нужду, большую 

и малую, а она утром и вечером всё убирала, так прошло много лет. Все 
домашние сторонились этой служанки, презирали её, если случайно 

встречали по пути, воротили нос, близко к ней не подходили. 
Тогда Будда её пожалел и вышел ей навстречу, когда она несла на 

голове бадью с нечистотами. Служанка застыдилась перед Буддой, 
спряталась в кусты. Одежда грязная, всё тело в дерьме. Служанка 

устыдилась ещё больше, спряталась ещё дальше. 
Будда, чтобы помочь ей, подошёл ближе. Позвал её с собой, привёл 

на гору Гридхракута, проповедал Закон ради этой служанки, обратил её к 
учению, и она тотчас же обрела плод архата. 

Вельможа о том прослышал, удивился, думает: пойду к Будде, 

пристыжу! И немедля пошёл, а перед горой Гридхракута – река. 
Посередине реки большой камень. На том камне женщина, стирает одежду. 

Вельможа на неё глядит и видит: женщина ушла в толщу камня, вышла, 
взлетела в небо, опустилась на землю, излучает свет, являет чудеса. 

Странно! – думает вельможа. Пришёл к Будде, спрашивает: 
– Тело Будды – чистейшее, никакая грязь и пыль к нему не пристают, 

за то его и почитают. Вот я и удивляюсь: почему ты призвал к себе 
служанку, что убирала в моём доме нечистоты?  

Так он стыдил Будду, а Будда отвечает: 
– По пути сюда ты видел женщину, она стирала одежду. Ты её узнал? 

– Не узнал, – отвечает вельможа. 
– Ты видел, как она излучает свет, являет чудеса? 

– Да, видел. 
– Эта женщина, – говорит Будда, – и есть служанка из твоего дома, 

что убирала нечистоты. Если ты семью драгоценностями наполнишь всю 

поднебесную, будешь править миром, как пожелаешь, – всё равно плоды 
твоего воздаяния уступят её плодам. Эта женщина много лет очищала 

нечистое, и за эту заслугу в итоге обрела плод архата, тело её стало 
излучать свет. А ты жаден, взгляды твои ложны, вот почему ты всегда 

впадаешь в гнев. Тяжелы твои грехи, сойдёшь ты в подземные темницы, 
примешь многие муки! 
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Вельможа это услышал, устыдился, вернулся домой и покаялся в 

грехах. Так передают этот рассказ. 
 
Похожие эпизоды есть в «Кэнгу:-кё:», «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:»; рассказ из 

«Кондзяку» стал основой для рассказа «Нидай» Акутагава Рю:носукэ. 

 

 

3–22. Рассказ о вельможе Ручике 
巻 3 第 22 話 盧至長者語 第(廿二) 

В стародавние времена в Индии жил один вельможа. Звали его 
Ручика. В сердце его глубока была жадность, тратиться на жену и 

домочадцев было ему жалко безмерно. Он думал: один, без людей, уйду 
в тихое место, там смогу есть и пить, как хочу! Но случилось так, что звери 

и птицы его увидели, собрались вокруг. Тогда он и оттуда ушёл, 
отправился в другое место. Нашёл такое, где нет ни людей, ни зверей, ни 

птиц, поел-попил, рад безмерно, пляшет и поёт: 

 

我今節慶際 Ныне я избавился от помех, 

縦酒大歓楽 Пью и веселюсь весьма! 

踰過毗沙門 Превзошёл Вайшравану, 

亦勝天帝釈 Посрамил государя Шакру! 

 
Стучит по пустому горшку, пляшет, доволен безмерно. 

А государь богов Шакра в тот час направлялся к Будде, услышал 
глумливый голос этого вельможи, впал в гнев, и чтобы наказать Ручику, 

тотчас преобразился, принял облик самого Ручики, пришёл к нему домой, 
открыл кладовые, вытащил все сокровища, созвал людей с десяти сторон 

и стал им раздавать. Жена, дети и домочадцы думают: чудеса! И тут 
возвращается настоящий Ручика, стучится в ворота. Домашние выходят, 

глядь – ещё один Ручика, точно такой же. Говорят: это наваждение! И 
стали его гнать вон. А он им: это я, настоящий Ручика! А люди не 

понимают, который настоящий.  

 Тогда позвали человека, чтобы рассудил. Тот обращается к жене и 
детям Ручики, спрашивает: который настоящий? Жена и дети указывают 

на того, который государь Шакра в обличье Ручики, говорят: вот он 
настоящий! О деле этом доложили царю, царь вызвал к себе обоих, 

смотрит – двое на вид одинаковы, оба Ручики. Который настоящий, 
непонятно! Тогда царь, чтобы узнать правду, взял с собой обоих и пошёл 

к Будде. 
Там государь Шакра принял свой настоящий облик и рассказал, в 

чём вельможа виноват перед ним. Будда стал увещевать Ручику, 
проповедал для него Закон. Вельможа, внимая Закону, обрёл Путь и 

возрадовался. Так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» (862a) и в «Удзи сю:и» (85). Судьбе героя 

этого рассказа посвящена также «Сутра о причинах, проповеданная для вельможи Ручики» 

(盧至長者因縁經, «Руси тё:ся иннэн-кё:», ТСД 14, No. 539).  
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3–23. Рассказ о Жадине, жене вельможи Бхадрики 

巻 3 第 23 話 跋提長者妻慳貪女語 第(廿三) 

В стародавние времена в Индии жил один вельможа, звали его 

Бхадрика. Ученики Будды – Кашьяпа, Маудгальяяна и Анируддха – 
обратили его к учению, он отбросил ложные взгляды, обратился к доброму 

Пути. А у него была жена, звали её Жадина. Никому ничего не давала, 
жалела – берегла богатство пуще глаза. Всегда сидела за золотыми и 

серебряными занавесами, готовила жареные колобки и ела в охотку. 
В ту пору жил почитаемый Пиндола, двоюродный младший брат 

Будды с отцовской стороны. Он был первым хитрецом. Чтобы обратить к 

учению эту Жадину, чьи ложные взгляды укоренились весьма глубоко, он 
пришёл к ней домой. Ворота были заперты, но он чудом перелетел по 

воздуху и с чашей в руках явился туда, где хозяйка ела колобки. И 
попросил колобок. Ей очень стало жалко, не дала. С утра до часа Овцы 

[от 13 до 15 часов] он стоял и просил, а она ему: хоть умри тут на месте, 
ничего не дам! 

Тогда почитаемый сделал вид, что умер. И тотчас же зловоние 
наполнило дом, старшие и младшие сбежались, хлопочут безмерно. 

Хозяйка велит слугам: вынесите тело! Сначала за него взялись три 
человека, тянут – а оно ни с места! Ещё несколько человек стали помогать, 

тянут – ни с места! Сто и тысяча человек тянут вместе – а оно делается 
всё тяжелее, так и не сдвинулось. И воняет всё хуже. Хозяйка обращается 

почитаемому: просит:  
– Наставник! Если оживёшь – так и быть, не пожалею для тебя 

колобка, обещаю! 

Тут почитаемый сразу ожил, встал – и просит подаяния. Хозяйка 
думает: если не дам, он же опять помрёт! Взяла его чашу, положила два 

колобка, а всего их было пять. Три оставила себе, хотела было уйти – а 
наставник не отпускает! Каждый тянет чашу на себя. И вот наставник 

отпустил руку, бросил чашу – и та наделась Жадине на нос. Жадина её 
пытается снять – не снимается! Словно припаялась, не оторвёшь! 

Тогда хозяйка обратилась к наставнику, ломает руки, умоляет: 
избавь от этой напасти! Наставник говорит: моих сил не хватит. Скорее 

иди к моему учителю, Будде, попроси его. Я сам тебя отведу к Будде. 
Жадина последовала его словам, велела нагрузить разными 

сокровищами пятьсот повозок, а ещё тысячу носильщиков – и отправилась 
к Будде. 

Будда увидел Жадину, проповедал для неё Закон, обратил к учению. 
Она, внимая Закону, тут же обрела плод архата. Навсегда отбросила 

помыслы о жадности. Как почитаемый Пиндола обращал к учению – 

непостижимо! Так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:». 

Имя Жадина пишется как 慳貪女, Кэндоннё; Бхадрика – 跋提, Бадай. Пиндола 賓頭

盧, Биндзуру, среди учеников Будды почитается как первый в 賢相, кэнсо:, – «хитрости», 

понимаемой как способности по лицам людей видеть их нрав и судьбу (как делают 

гадатели) или же самому искусно менять лица и личины, представая таким, как нужно для 

того или иного собеседника. 
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3–24. Рассказ о младшем брате почитаемого Маудгальяяны 
巻 3 第 24 話 目連尊者弟語 第(廿四) 

В стародавние времена у почитаемого Маудгальяяны, ученика 
Будды, был младший брат. Дом у него был весьма богат, полон сокровищ, 

но корней блага он не растил совсем, глубоко ушёл в мирские дела. 
 Маудгальяяна пришёл к брату и учил его так:  

– Скорее начни растить корни блага! Когда жизнь кончится, сойдёшь 
на три дурных пути, примешь муки безмерные! Тогда богатство тебе не 

поможет. Кто накопил заслуги, не сходит на три дурных пути, непременно 

рождается в хороших местах, сомнений нет! 
Младший брат говорит: 

– Родители меня учили: живи дома, проводи век в своё удовольствие. 
Быть учителем Закона тягостно! Придётся просить подаяния, а это очень 

противно и глупо! Ты говоришь: заслуги. А что это такое? 
Маудгальяяна отвечает: 

– Заслуги – это когда даёшь другому одну вещь, а за это получаешь 
десять тысяч вещей. 

– Тогда, – говорит младший брат, – я, как ты сказал, дам что-нибудь!  
Открыл одну из своих кладовых, достал сокровища и раздал людям. 

А вскоре построил ещё пять или шесть кладовых. Кто-то его 
спросил: для чего ты строишь кладовые? А он отвечает: создаю заслуги! 

Так он девяносто дней раздавал сокровища, а потом спросил у 
почитаемого:  

– Ты говорил: Будда, дескать, никогда ещё не лгал. Так почему мои 

новые кладовые ещё не полны заслуг?  
Маудгальяяна ему: 

– Держись за мой монашеский плащ-кашаю. 
Укрыл брата своим плащом и поднял на небо Четверых царей, на 

небо Тридцати трёх богов, на небо Ямы, на небо Тушита, на небо, где 
радуются своим чудесам, на небо, где свободно повелевают чудесами 

других, – одно за другим Маудгальяяна показал их брату. Всевозможные 
радости там непостижимы, неизмеримы! 

Прилетел брат на шестое небо, где свободно повелевают чудесами 
других, а там – сорок девять оград, и за каждой из них дева. Лазуритовая 

дева сидит на лазуритовом помосте, тянет лазуритовую нить, шьёт 
лазуритовый наряд. Жемчужная дева сидит на жемчужном помосте, тянет 

жемчужную нить, шьёт жемчужный наряд. И так далее, а за последней 
оградой золотая дева сидит на золотом помосте, тянет золотую нить, шьёт 

золотой наряд. Младший брат на всех них глядит и думает: даже в покоях, 

где отдыхает мудрый царь – вращатель колеса, нет таких дев! И во дворце 
радостей на небе Тридцати трёх богов таких дев нет! И в нашем царстве 

в палатах царя Прасенаджита нет равных этим девам! Воистину, 
непостижимо! Подошёл ближе и спрашивает у дев: кто вы? Для кого 

тянете нити, для кого шьёте наряды? Небесные девы отвечают:  
– В мире Саха младший брат почитаемого Маудгальяяны, ученика 

Будды Шакьямуни, взрастил корни блага, и когда возродится на нашем 
небе, оденется в эти наряды: для него мы тянем нити и шьём. Мы ему 

будем служить как домашняя прислуга. 
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Услышав такие слова, младший брат подпрыгнул от радости и 

говорит: 
– Старший брат мой Маудгальяяна не солгал! Он мой мудрый друг 

из жизни в жизнь, из века в век! 
Вернулся на Джамбудвипу и продолжал растить корни блага. Он 

непременно возродится на шестом небе, обретёт лучшие из радостей. 
Сроки жизни на том небе таковы, что тысяча шестьсот лет на Джамбудвипе 

там – как один день и одна ночь, а проживёт он шестнадцать тысяч лет! А 
когда жизнь его кончится, он в итоге взойдёт на Путь Будды! – так 

проповедал Будда и так передают этот рассказ. 
 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:». 

 

 

 
 

3–25. Рассказ о том, как царица нарушила веление царя и 
пришла почтить Будду 

巻 3 第 25 話 后背王勅詣仏所語 第(廿五) 

В стародавние времена в Индии был великий царь. У него было 
пятьсот жён. Царь повелел: ни одна из жён моих и прекрасных служанок 

не должна вступать на Путь Будды! Если нарушат приказ – велю моим 
меченосцам их казнить! Поэтому никто из женщин не обращался к Пути 

Будды, так прошло много лет. 
И вот, одна из царских жён, самая любимая, думает: великий царь 

любит меня, и я даже слов «Закон Будды» не слышу. Хоть в этом мире мне 
и достаются все радости, каких только пожелаю, в будущем веке я сойду 

на дурные пути, и срока избавления не будет. Поток воды непременно 
вольётся в море. Кто родился, непременно скончается. Я из пятисот жён 

царя самая любимая, но после смерти неизбежно сойду в подземные 

темницы Беспросветные. Хоть и есть разница, умереть раньше или позже, 
но избежать смерти нельзя. Так что теперь я не побоюсь казни. После 

смерти тело всё равно обратится в прах. Я тайком схожу к Будде, услышу 
Закон – а потом умру! 

Так она решила, тайно ушла из дворца и отправилась к Будде. 
Сначала встретилась с его учениками и говорит: проповедуйте мне 

Закон, а я послушаю. Ученики ей: ты из царских палат, там, как мы 
слышали, никому не велено обращаться к Пути Будды. Дать наставление 

мы можем, но что за судьба тебя ждёт? 
Царица говорит: 

– Я нарушила царское веление, тайно пришла сюда послушать Закон. 
Когда вернусь во дворец, меня сразу казнят. Это точно, сомнений нет. И 

всё-таки: кто жив – непременно гибнет. Кто расцвёл – непременно вянет. 
Хоть и удостоилась я царской любви, она не продлится десять тысяч лет. 

За одно мгновение любовной страсти сойти на три дороги – что пользы? 

Так что научите меня драгоценному Закону! 
Монахи стали её учить, проповедали ей правило, как просить 

тройного прибежища. Царица говорит: 
– А чему ещё учил Будда? 
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Монахи ей проповедали учение о двенадцати причинах и о четырёх 

истинах.  
Царица говорит: 

– Я встретила учителей, и сейчас вижу их в последний раз. Вернусь 
во дворец и тотчас погибну. Я взрастила причины, чтобы отдалиться от 

трёх дорог и возродиться в Чистой земле. Хочу, чтобы эти корни блага 
помогли мне в будущих веках в итоге стать буддой, принести пользу и 

радость всем живым! 
Так она поклялась, поклонилась монахам и ушла восвояси. 

Вернулась во дворец, тайно пробралась к себе за занавес – и тут 
царь её увидел, натянул лук, сам стал стрелять в царицу. Но из стрел его 

одна улетела в небо, другая трижды облетела вокруг царицы и упала, а 
третья вернулась, вспыхнула огнём и сгорела. Тогда царь говорит: 

– Ты не человек! Кто ты: небожительница? Драконица? Якша? 
Гандхарва? 

Царица отвечает: 

– Я не небожительница, не драконица, не якша и не гандхарва. 
Просто я ходила к Будде, услышала Закон. Должно быть, эти благие корни 

причиной тому, что меня охраняют алмазные защитники. 
Тогда великий царь бросил лук и стрелы и повелел: отныне и всем 

во дворце и народу вне дворца надлежит верить в Закон Будды! Кто 
нарушит моё веление, того казню! – так передают этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Хо:он дзюрин» и «Кё:рицу исо:». 

«Тройное прибежище» – прибежище у Будды, Закона и Общины. О четырёх 

благородных истинах и двенадцати звеньях цепи причинно-следственных связей см. свиток 

1-й. Гандхарвы 乾闥婆, кэндацуба, – один из восьми небесных народов, см. свиток 1-й. 

«Алмазные защитники» 金剛蜜迹, Конго:-мицусяку, они же «алмазные силачи» (см. 1–9, 

1–37).  

 
 

3–26. Рассказ о том, как Будда отправил Катьяяну в царство 
Гандхара  

巻 3 第 26 話 仏以迦旃延遣罽賓国語 第(廿六) 

В стародавние времена в Индии Будда, чтобы всех живых обратить 

к учению, разослал по разным царствам пятьсот учеников – Шарипутру, 

Маудгальяяну, Кашьяпу, Ананду и других, – и Катьяяне досталось царство 
Гандхара. 

Тогда Катьяяна говорит:  
– То царство – страна богов, до сих пор там и не видали, и не 

слыхали слов «Закон Будды». Жители днём и ночью, утром и вечером 
только и делают, что охотятся да рыбачат. Вот какое то царство. Как же я 

его обращу к учению?   
А Будда молвит: 

– Скорее отправляйся. 
И Катьяяна по велению Будды отправился в ту страну. А сам думает: 

если отсечь корни дурного дерева, ветки и листья не уцелеют. Так что 
пойду-ка я сначала к тамошнему царю, попробую обратить к учению его! 

И явился в царский дворец.  
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А царь тогда как раз выезжал на охоту, с ним было несколько тысяч 

или десятков тысяч всадников. Катьяяна, неся на плече посох с кольцами, 
с чашей и плащом, перекинутым через локоть, предстал перед ними. Люди 

его увидели и говорят: прибыл человек, каких мы раньше ни разу не 
видали! Кто он? Удивились, испугались, доложили царю. Царь говорит: Да 

просто убейте его сейчас же! Люди тогда хотели было забрать голову 
Катьяяны, а тот им говорит: 

– Погодите немного! У меня есть что сказать царю. 
Его привели к царю. Царь спрашивает: 

– Ты кто такой? Прежде мы не видали людей такого обличья. 
Большую глупость ты сделал, что явился сюда!  

Катьяяна отвечает: 
– О великий царь! Ты весьма красив, я же весьма уродлив. Я хочу 

отправиться с тобой на охоту!  
Царь согласился, взял его с собой и вернулся во дворец. 

– Дайте сначала ему хорошей еды, пусть поест! – велел царь. И 

Катьяяне подали еду. Он охотно поел. Царь спрашивает: вкусно? Катьяяна 
отвечает: вкусно! Потом царь велел подать дурной еды и спросил: а это? 

Тоже вкусно! – отвечает Катьяна. Царь спрашивает: 
– И про хорошую еду, и про дурную еду ты говоришь – вкусно. Как 

так? 
Катьяяна отвечает: 

– Рот учителя Закона подобен котлу. И хорошее, и дурное, когда 
попадает в живот, всё по сути одинаково.  

Царь это услышал и тронут был безмерно. 
А Катьяяна говорит: 

– Меня на девяносто дней пригласила к себе одна женщина, чтобы 
я проповедал ей Закон, а она бы послушала.  

И ушёл. Отправился к той женщине и жил в её доме. А она отрезала 
волосы, продала и поднесла ему дары.  

Прошло девяносто дней, Катьяяна опять явился во дворец. Царь 

спрашивает: давно тебя не было видно. И как твои дела? Хорошо тебя 
кормили? Катьяяна отвечает: я девяносто дней проповедовал Закон одной 

женщине, а она меня слушала. Она остригла волосы, продала, и что 
выручила, на то меня и кормила. 

Тогда царь говорит: 
– Я бы взглянул на эту женщину! 

И тотчас послал гонца, вызвал её во дворец – а она не идёт. Гонец 
докладывает: та женщина излучает свет. Прекрасна, как никто! Тогда 

царь велел немедля украсить цветами носилки и с тысячей повозок и 
десятью тысячами всадников отправил их за той женщиной. Она села в 

цветочные носилки и, сияя светом, прибыла ко двору. 
Царь на неё взглянул: прежние его пятьсот жён – будто светлячки, 

а эта – как солнце и луна! Так что он немедля сделал её царицей, любил 
и миловал, как никого другого. Днём и ночью, утром и вечером заботился 

об этой жене. А она говорит царю: 

– Если любишь меня, то прежде всего уверуй в Закон Будды, а за 
тобой и весь народ в царстве уверует! Царь последовал наказу царицы, 
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сначала уверовал сам. А вслед за ним и весь народ в его стране обратился 

к Закону Будды. 
Такова была сила наставлений Катьяяны, что тело женщины вдруг 

стало излучать свет, она стала любимой царской женой, и потому в их 
царстве распространился Закон Будды. Всё это случилось лишь силою 

Катьяяны! Так передают этот рассказ. 
 
Похожий эпизод есть в «Дзаппо: дзо:кё:». 

«Страной богов» 神国, синкоку, японские авторы обычно называют Японию. «Посох 

с кольцами» 錫杖 , сякудзё:, – монашеский посох с несколькими медными кольцами, 

подвешенными к верхушке: кольца звенят при каждом шаге, этот звук отпугивает с дороги 

насекомых и прочую мелкую живность (чтобы монах случайно ни на кого не наступил), а 

дарителей, наоборот, привлекает. 

 

 
3–27. Рассказ о том, как царь Аджаташатру убил своего отца 

巻 3 第 27 話 阿闍世王殺父王語 第(廿七) 

В стародавние времена в Индии царь Аджаташатру [смолоду] был 

другом и приверженцем Девадатты, с верою принимал за истину каждое 
его слово, будто из золотых уст. Девадатта его настрой видел и сказал 

ему: убей царя-отца, станешь новым царём, а я убью Будду и стану новым 

буддой! 
Аджаташатру поверил наущению Девадатты, схватил отца своего, 

царя Бимбисару, и заточил в темнице, построенной в глухом безлюдном 
месте, окружённой семью прочными стенами. Накрепко запер двери, 

велел стражникам охранять хорошенько, приказал: никто ни в коем 
случае не должен сюда войти! Такой приказ он повторил несколько раз, 

сановникам и придворным тоже так велел, и ни один не пробрался к царю. 
За семь дней точно уморю его! – так задумал Аджаташатру. 

В ту пору царица-мать, госпожа Вайдехи, горько рыдая, сетовала: 
родила я дурного сына с ложными взглядами, теперь царь погибнет! И 

тайно изготовила медовое зелье, смешала с мукой, потихоньку 
пробралась в темницу и умастила тело царя. А ещё изготовила такое 

ожерелье, куда можно налить питья: его она тоже тайно пронесла к царю. 
Царь отведал мёда с мукой, вымыл руки, прополоскал рот, почтительно 

соединил ладони, обратился лицом к дальней горе Гридхракуте, 

заливаясь слезами, поклонился и говорит: 
– Прошу, о Первый владыка учения, Шакьямуни, прошедший свой 

Путь, помоги мне в беде! Я встретился с Законом Будды, но погибаю из-
за сына, чьи взгляды ложны. О Маудгальяяна, где ты?! Будь милосерден, 

вручи мне восемь заповедей-запретов, пусть они станут моим припасом 
на будущую жизнь!  

Будда услышал, смиловался над ним и отправил к нему 
Маудгальяяну и Пурну. Двое архатов полетели по воздуху, как птицы, 

тотчас прилетели к царю Бимбисаре, вручили ему заповеди и проповедали 
Закон. Так прошло несколько дней. 

Царь Аджаташатру спрашивает у стражников: царь-отец ещё жив? 
Стражники отвечают:  
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– Пока жив. Цвет лица его здоровый, румяный, вовсе он не умирает. 

А всё потому, что царица наша, госпожа Вайдехи, тайно смешала мёд с 
мукой, умастила тело царя, а внутри ожерелья спрятала питьё и тайно 

пронесла сюда. А ещё вот в чём причина: двое великих архатов, 
Маудгальяяна и Пурна, прилетели по воздуху, вручили царю заповеди и 

проповедали Закон. Помешать им мы не могли!  
Царь Аджаташатру, слыша это, разгневался ещё больше, говорит: 

– Мать моя Вайдехи – из этой шайки разбойников! Сговорилась с 
дурными монахами, Маудгальяяной и Пурной, и вот почему отец мой, злой 

царь, всё ещё жив!  
Взял меч, схватил царицу-мать, хотел срубить ей голову. 

Был тогда сановник Дживака, сын красавицы Амбапали. Он встал на 
пути у царя Аджаташатру и говорит:    

– О государь мой! О чём ты думаешь, творя столь великий грех?! В 
книгах Вед сказано: «От начала кальпы в мире было восемнадцать тысяч 

злых царей, жаждавших царского сана, отцеубийц». Но до сих пор 

неслыханное дело – чтобы какой-то негодяй убил мать! Великий царь, 
подумай хорошенько, удержись от такого злодейства! 

Царь услышал, в великом страхе бросил меч, не стал вредить матери. 
А царь-отец в итоге умер.  

Позже, когда Будда возле реки Аджиравати близ города Кушинагара, 
между деревьями сала, проповедовал Закон – то было великое 

наставление перед нирваной, – сановник Дживака дал царю Аджаташатру 
такой совет: 

– Ты совершил грех. Ты непременно сойдёшь в подземные темницы. 
Сейчас будда на берегу реки Аджиравати у города Кушинагара в роще 

деревьев сала проповедует Закон, учение о природе будды, что 
пребывает вечно.  Оно принесет пользу всем живым. Скорее отправляйся 

туда и покайся во грехе! 
Царь Аджаташатру ответил: 

– Я же убил отца. Не думаю, что Будда мне обрадуется. Да он на 

меня и не взглянет! 
– Будда, – сказал сановник Дживака, – глядит и на тех, кто вершит 

добрые дела, и на тех, кто творит зло. Он равно милосерден ко всем 
живым, как к своим детям. Пойди к нему! 

– Я совершил грех, – повторяет Аджаташатру. – Я точно сойду в 
подземные темницы Беспросветные. Даже если увижусь с Буддой, трудно 

будет уничтожить этот грех. К тому же я уже стар. Идти сейчас к Будде и 
позориться – никакой пользы! 

– Если не увидишься с Буддой в этот раз и не уничтожишь грех 
отцеубийства – в каком ещё веке ты уничтожишь этот грех? Если сойдёшь 

в темницы Беспросветные, срока выхода не будет. Так что непременно 
иди! – Так сановник горячо побуждал царя.  

Тогда свет Будды из рощи деревьев сала дотянулся до царя 
Аджаташатру, озарил его, и царь сказал: 

– При конце кальпы выходят три солнца и три луны, освещают мир. 

Неужто кальпа кончается? Лунный свет озарил меня. 
Советник говорит: 
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– Великий царь, послушай! Допустим, у человека много сыновей. 

Один из них болен. О калеке отец и мать заботятся неустанно! Ты, великий 
царь, убил отца, твой грех тяжек. Это как болезнь того сына, разве нет? 

Будда милосерден к своему единственному дитяти. Он принесёт тебе 
пользу, затем и указал на тебя, озарил тебя светом!  

Царь говорит: 
– Раз так, попробую пойти к Будде. И ты иди со мной. Я совершил 

пять тяжких грехов. Если по пути подо мной разверзнется земля и я 
провалюсь в подземные темницы – я тебя захвачу с собой! 

И царь Аджаташатру вместе с Дживакой отправился к Будде.  
Выехал, пятьдесят две тысячи повозок украсил стягами Закона и 

зонтиками. На пятьсот больших слонов нагрузил семь драгоценностей. И 
со множеством своих сановников прибыл в рощу деревьев сала, подошёл 

и встал перед Буддой. Будда увидел царя, спрашивает: это ты, царь 
Аджаташатру? И царь тут же обрёл плод, и Будда дал ему предсказание. 

Будда молвил: не может быть, чтобы я тебя не направил на Путь. Теперь 

ты пришёл ко мне. Ты уже вступил на Путь Будды! 
Думается, царь Аджаташатру, отцеубийца, увидев Будду, отсёк 

страсти трёх миров и обрёл первый плод. Значит, если увидеть Будду, это 
даёт заслуги безмерные! Так передают этот рассказ.  

 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». Также история царицы Вайдехи рассказана 

в «Сутре о созерцании будды по имени Неизмеримое долголетие» (観無量寿経 , «Кан 

Мурё:дзю-кё:», ТСД 12, № 365), одной из главных сутр о Чистой земле; иллюстрации к этой 

истории часто помещают на полях картины-мандалы с изображением Чистой земли. О царе 

Бимбисаре и его семье см. 1–23. Имена здесь пишутся: Бимбисара – 頻婆沙羅, Бинбасяра; 

Вайдехи – 韋提希, Идайкэ, Аджаташатру – 阿闍世, Адзясэ. Дживака 耆婆, Гиба, сын царя 

Бимбисары и красавицы-куртизанки Амбапали 菴羅衛女, Анраэнё, действует во многих 

преданиях о Будде как врач. «Книги Вед» – 毗陀論経 , Бида-ронкё:, священные книги 

Древней Индии, для буддистов – иноверческие. «Восемь заповедей воздержания» 八戒斎, 

хати сайкай, – запреты на убийство, воровство, распутство, ложь, опьяняющие напитки, 

высокие и широкие постели, музыку и танцы, еду в неурочное время (есть модно один раз 

в день до полудня). «Пять тяжких грехов» 五逆罪, го гякудзай, – убийство отца, матери, 

архата, пролитие крови Будды, внесение раздора в общину. См. 1–10. 

Место нирваны Будды обозначается так: на берегу реки Аджиравати 抜提, Бадай, 

близ города Кушинагара 鳩尸那, Кусина, между деревьями сала 沙羅, сяра, Shorea robusta. 

Учение о «природе будды, что пребывает вечно» 常住仏性, дзё:дзю: буссё:, – махаянское: 

все живые существа имеют по сути ту же природу, что Будда, поэтому все могут обрести 

освобождение. 

 

 
3–28. Рассказ о том, как Будда объявил собранию, что уйдёт 

в нирвану 
巻 3 第 28 話 仏入涅槃告衆会給語 第(廿八) 

В стародавние времена Будда, прошедший свой Путь, сорок с 
лишним лет на небесах и среди людей ради всех живых всячески 

проповедовал Закон, обращал к учению, исполнилось ему уже 
восемьдесят лет. И однажды в царстве Вайшали он сказал Ананде: 

– У меня теперь всё тело болит. Через три месяца я уйду в нирвану. 
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Ананда говорит Будде: 

– Будда избавлен от всех недугов, почему же ты теперь болеешь? 
Тогда Будда встал, излучил великий свет, озарил все миры. И сел, 

скрестив ноги. Все, кого осветило его сияние, избавились от страданий и 
обрели радость. 

Потом из царства Вайшали он отправился в город Кушинагара и там 
лёг на львиный помост между двух деревьев сала. И сказал Ананде: 

– Знай же! Я сейчас ухожу в нирвану. Что расцветало, непременно 
увядает. Кто жил, несомненно умирает.  

А ещё он сказал Манджушри: 
– Спина моя болит, и об этом я сейчас расскажу великому собранию. 

Есть две причины, это не недуг. Первая – я жалею всех живых, вторая – 
даю лекарство болящим. Так в старину, в бесчисленных кальпах, я 

подвижничал на пути бодхисаттвы, всегда приносил пользу живым 
существам и не мучился, не страдал. Кто болел, тем я давал всевозможные 

лекарства. Почему бы я мог заболеть? На самом деле я в древности ударил 

по спине оленя, и теперь, в час перед уходом в нирвану, показываю, что 
ощутил плоды воздаяния за это. 

Тогда бодхисаттва Кашьяпа призвал сановника Дживаку и стал 
советоваться с ним о недуге Будды. Сановник сказал: 

– Будда скоро уйдёт в нирвану. Никакое лекарство тут не поможет.  
Бодхисаттва Кашьяпа и всё великое собрание, услышав слова 

сановника, опечалились, горевали безмерно. И сановник тоже горевал и 
печалился не на шутку. 

Все люди и небожители, всё великое собрание, видели, что Будда 
уходит в нирвану, и не было никого, кто бы не горевал. Так передают этот 

рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Хо:он дзюрин». 

Вайшали 毘舎離, Бисяри, – одно из великих царств, см. карту.  

 

 
3–29. Рассказ о том, как Будда в час ухода в нирвану принял 

подношение Чунды 
巻 3 第 29 話 仏入涅槃給時受純陀供養給語 第(廿九) 

В стародавние времена, когда Будда уходил в нирвану, был в его 
общине один мирянин-упасака, звали его Чунда. Он был сыном 

ремесленника из города Кушинагара. 

Чунда и пятьдесят его товарищей встали с мест, подошли к Будде, 
обратились к нему, соединили ладони, проливают слёзы, печалятся, 

поклонились и говорят Будде и всему великому собранию:  
– Просим, о Будда, будь милостив к нам, прими наше последнее 

подношение! И после того как ты уйдёшь в нирвану, о Будда, никто уже 
нас не пожалеет, никто не поможет и не спасёт! Мы бедны, трудно нам 

терпеть муки голода. Вот почему мы решили: последуем за Буддой – и в 
будущем найдём пропитание! Просим, смилуйся над нами, прими наше 

малое подношение, перед тем как уйдёшь в нирвану! 
Тогда Будда говорит Чунде: 
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– Хорошо! Ради тебя я избавлю вас от бедности, на ваши тела 

пролью дождь наивысшего Закона, сделаю так, чтобы в вас жила сила 
Закона, помогу вам довести до совершенства дана-парамиту! 

И тут ученики, монахи-бхикшу, слыша это, все возрадовались, в 
один голос произнесли хвалу: 

– Хорошо, хорошо, Чунда! Будда принял твоё последнее подношение. 
Ты настоящий сын Будды!  

А Будда Чунде говорит: 
– Настал последний срок для тебя поднести дары мне и монахам-

бхикшу. Я сейчас уйду в нирвану. 
И повторил эти слова трижды. 

Тогда Чунда, выслушав слова Будды, зарыдал в голос и снова 
обратился к великому собранию: 

– О, великое собрание! Давайте, люди, все вместе бросимся наземь 
пятью частями тела и в один голос попросим: Будда, не уходи в нирвану! 

Тогда Будда сказал Чунде: 

– Не плачь и не стенай! От этого ум мутится. Чтобы пожалеть тебя и 
всех живых, я сегодня уйду в нирвану. Все вещи не вечны, все исчезают! 

Будда так сказал и из завитка волос между бровями излучил сияние 
– голубое, жёлтое, красное, белое, алое и багряное, осветил всё тело 

Чунды.  
Чунда, озарённый этим сиянием, взял разные кушанья, подошёл 

ближе к Будде и сказал, плача и горюя: 
– И всё ж, о Будда, пожалей нас, продли свою жизнь на одну кальпу! 

Будда отвечал: 
– Вместо того чтобы думать, как бы подольше задержать меня в этом 

мире, лучше скорее исполни последнюю дана-парамиту! 
Тогда все бодхисаттвы, небожители и люди, всё разнородное 

великое собрание в один голос возгласило: 
– Чунда достиг великого счастья! А нам счастья нет, все наши 

подношения напрасны! 

Тогда Будда, чтобы исполнить желания всего разнородного 
собрания, из каждой волосяной поры явил бесчисленных будд. И с 

каждым из этих будд было неизмеримое множество монахов, они приняли 
подношения всего разнородного собрания. На деле же Будда сам протянул 

руку и принял подношение Чунды. 
Это подношение стало весом в восемь коку, наполнило всё царство 

Магадха. Чудесной силой Будды оно роздано было всему собранию, всей 
великой толпе, и каждому хватило. Так передают этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Кё:рицу исо:» и в «Сясэкисю:» (IV–4). 

Имя Чунда пишется 純陀 , Дзюнда. По некоторым преданиям, этот ремесленник 

(золотых дел мастер) по неведению поднёс Будде ядовитой пищи, что и стало причиной 

смерти Будды по земным меркам; смысл этого предания разные наставники толкуют по-

разному, например, говорят, что будда принял смертоносное кушанье сам, спасая от яда 

учеников. Дана-парамита 檀婆羅蜜, Дан-харамицу, –  всё то же поднесение даров общине, 

только понятое согласно учению махаяны, как первый шаг на пути милосердного 

бодхисаттвы. 

 



157 
 

 

3–30. Рассказ о том, как Будда в час ухода в нирвану 
встретился с Рахулой 

巻 3 第 30 話 仏入涅槃給時遇羅睺羅語 第(三十) 

В стародавние времена, когда Будда уходил в нирвану, Рахула 

подумал: я не выдержу скорби, глядя, как Будда уходит в нирвану. Так 
что уйду я в иной мир, чтоб не видеть такого горя! Решился и направился 

вверх, миновал миры, бесчисленные, как песчинки в Ганге, а там – мир 
будд. Поднялся в их страну, а тамошний будда увидел Рахулу и молвит:  

–Твой отец, Будда Шакьямуни, скоро уйдёт в нирвану. Что же ты не 

с ним в такой час? Зачем прибыл в наш мир?  
Рахула отвечает: 

– Едва ли смогу я вынести скорбь, глядя, как Будда уходит в 
нирвану! Я решил: не стану смотреть, вот и явился сюда. 

– Ты редкий дурак, – говорит будда. – Отец твой, будда Шакьямуни, 
в час перед уходом в нирвану он ждёт тебя. Скорее возвращайся, 

повидайся с ним в последний раз! 
Рахула последовал наставлению, в слезах вернулся. Будда 

Шакьямуни спрашивает учеников, монахов-бхикшу: Рахула пришёл? И тут 
Рахула пришёл. Ученики-монахи ему говорят: Будда уже уходит в нирвану, 

скорее повидайся с ним, Рахула, он ждёт тебя! Сейчас же иди к нему!  
Так они уговаривали, и Рахула в слезах подошёл. Будда на него 

поглядел и молвит: 
– Я сейчас переправлюсь на тот берег. Навсегда уйду из этого мира. 

Ты меня видишь в последний раз. Подойди ближе!  

Рахула, заливаясь слезами, подошёл, Будда взял его руку и молвит: 
– Вот Рахула, сын мой. О будды на десяти сторонах, смилуйтесь над 

ним!  
Такое заклятье он произнёс и скончался. Это были его последние 

слова. 
Думается, даже у Будды в его чистейшем теле отеческое чувство к 

сыну было другое, чем к остальным ученикам. Что уж и говорить о 
жителях злого века, пятикратно замутнённого! Сердце их мутится думами 

о детях, это в порядке вещей. Сам Будда это показал! Так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ восходит к «Сутре о великом сострадании» (大悲經, кит. «Дабэй-цзин», яп. 

«Дайхи-кё:», ТСД 12, № 380).  

О том, что Закон будды на самом деле не разрушает связей между родителями и 

детьми, говорилось в двух предыдущих свитках. «пять замутнений» 五濁, го дзёку, – пять 

примет порчи мироздания через века после ухода Будды: сокращение срока жизни людей; 

общее ухудшение внешних условий жизни; усиление страстей; ослабление умственных 

способностей; упадок телесных и волевых сил. 

 
 

3–31. Рассказ о том, как Будду после ухода в нирвану 
положили в гроб 

巻 3 第 31 話 仏入涅槃給後入棺語 第(卅一) 
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В стародавние времена, когда Будда уходил в нирвану, он сказал 

Ананде:  
– Когда я уйду в нирвану, меня, как мудрого царя, вращателя колеса, 

оставьте на семь дней, положите в железный гроб и залейте благовонным 
маслом. Украсьте гроб с четырёх сторон семью драгоценностями. А ещё 

поднесите в дар всевозможные драгоценные стяги, благовония и цветы, а 
когда пройдёт семь дней, достаньте из железного гроба, омойте тело 

благовонной водой, оберните в лучшую ткань тула, покройте сверху 
тончайшей белой тканью, снова положите в железный гроб, залейте 

наилучшим благовонным маслом и закройте, вместе с лучшим сандалом 
бычьей головы и алоэ, что тонет в воде, положите на драгоценную повозку, 

украсив её семью драгоценностями. 
Такой наказ он оставил и скончался. 

Тогда Ананда и все старшие ученики-архаты, Рахула и другие громко 
плакали, горевали безмерно. А с ними и бодхисаттвы, небожители, 

драконы и остальные восемь небесных народов, всё великое собрание 

[слушателей Будды] и толпы прочих [существ] – не было никого, кто бы 
не горевал. Алмазные силачи кинулись оземь пятью частями тела, скорбя. 

Цари шестнадцати великих царств рыдали в голос. Тогда великая земля, 
все горы, великое море, большие и малые реки – все содрогались. И цвет 

двух деревьев сала померк, травы и деревья, хоть и нет у них сердца, все 
окрасились скорбью. Так все вместе горевали на небесах и на земле – но 

уже ничего не могли поделать!  
А потом, как и завещал Будда, тело его на семь дней положили в 

железный гроб. Так передают этот рассказ.     
 

Похожие эпизоды есть в «Записях о наследии будд и патриархов» (仏祖統紀, кит. 

«Фоцзу тунцзи», яп. «Буссо то:ки» , ТСД 49, № 2035) и в «Кё:рицу исо:». 

Ткань тула 兜羅綿 , тора-мэн, лучшая ткань из хлопка и заячьего пуха; «белая 

ткань» 白畳, сиротэдзукури, здесь та же, что в рассказе 2–13. Из благовоний упомянуты 

«сандал бычьей головы» 牛頭栴檀 , годзу сэндан, и «алоэ, что тонет в воде» 沈水香 , 

дзинсуйко:. 

 

 
3–32. Рассказ о том, как после нирваны Будды объявился 

Кашьяпа 
巻 3 第 32 話 仏涅槃後迦葉来語 第(卅二) 

В стародавние времена, услышав о нирване Будды, Махакашьяпа 
ушёл с горы Куккутапада – и по дороге встретил Ниргрантху. В руке тот 

нёс цветок мандарава. Кашьяпа у Ниргрантхи спрашивает: слышал ли ты 

о моём учителе? Ниргрантха отвечает: твой учитель ушёл в нирвану семь 
дней назад. Кашьяпа это услышал, плакал и сетовал безмерно. И пять 

сотен монахов-бхикшу, бывших с ним, тоже услышали, все рыдали и 
сетовали. 

Кашьяпа двинулся к городу Кушинагаре, переправился через реку 
Найранджану, добрался до храма Небесного венца, пошёл к Ананде и 

говорит:  
– Будду ведь ещё не сожгли? Я хочу в последний раз поглядеть на 

него!   
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Ананда отвечает: 

– Ещё не сожгли, но по завещанию Будды тело его обернули в 
пятьсот слоёв ткани, скрыли в золотом гробу, положили в железный гроб. 

Трудно его увидеть! 
Так Кашьяпа трижды просил: увидеть бы его! И Ананда отвечал то 

же самое, не позволил. 
Тогда Кашьяпа обратился ко гробу – и из золотого гроба показались 

ноги Будды. Кашьяпа смотрит – а цвет их изменился, уже не золотистый. 
Кашьяпа, глядя на них, удивился, спрашивает у Ананды:  

– Тело Будды золотистое. Почему оно изменило цвет? 
Ананда отвечает: 

– Есть тут одна старуха. Она увидела, что Будда ушёл в нирвану, 
горевала, плакала, от слёз её тело Будды и изменило цвет. 

Тогда Кашьяпа снова повернулся ко гробу, в слезах поклонился. И 
вместе с ним кланялись четыре части общины, небожители и люди. А 

потом ноги Будды вдруг стали невидны. 

Итак, хотя Кашьяпа и был настоящим учеником Будды, в час 
кончины не увиделся с ним. Так передают этот рассказ.  

 
Похожий эпизод есть в «Кё:рицу исо:». 

Название горы Куккутапада пишется 狼跡山 , Ро:сякусан. Ниргрантха 尼乾子 , 

Нигэнси, – видимо, Натапутра, основатель джайнизма, упоминаемый во многих сутрах как 

современник и соперник Будды. Название небесного цветка мандарава здесь пишется 文陀

羅, Мондара. О реке Найранджане см. 1–5. Храм Небесного венца 天冠寺, Тэнгандзи, – 

место, где предстояло сжечь тело Будды. Четыре части общины – монахи, монахини, 

миряне и мирянки. 

 

 

3–33. Рассказ о том, как после ухода Будды в нирвану 
госпожа Майя спустилась с неба 

巻 3 第 33 話 仏入涅槃給後摩耶夫人下給語 第(卅三) 

В стародавние времена, когда Будда ушёл в нирвану, Ананда тело 

Будды подготовил к похоронам и тотчас поднялся на небо Тридцати трёх 

богов и сообщил госпоже Майе: Будда ушёл в нирвану. Госпожа Майя 
услышала слова Ананды – и стала плакать и сетовать, упала без памяти.  

А через какое-то время повела с собой свиту, спустилась с неба 
Тридцати трёх богов к стволам двух деревьев сала. Увидела гроб Будды – 

и снова лишилась чувств, упала на землю. Ей брызнули водой в лицо, она 
вскоре очнулась, пошла ко гробу, в слезах поклонилась и сказала такие 

слова: 
– В прошлом мы с Буддой в бесчисленные кальпы рождались как 

мать и сын, до сих пор не разлучались. Но теперь он ушёл, переправился 
на тот берег, больше мы никогда не увидимся. О горе!  

Небожители над гробом рассыпали чудесные цветы, а госпожа Майя 
взяла в правую руку одеяние Будды – самгхати – и его посох с кольцами, 

бросила наземь, и звук был такой, будто рухнула великая гора. А еще 
госпожа Майя молвила: 

– Хочу, о сын мой, Будда, чтобы не напрасно владел ты этими 

вещами, чтобы переправил на тот берег и богов, и людей! 
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Тогда чудесной силой Будды гробовая крышка сама открылась, и он 

восстал из гроба. Соединил ладони, обратился к госпоже Майе и из 
каждой волосяной поры на теле излучил тысячный ясный свет. В этом 

свете восседали тысячи призрачных будд. Голосом Брахмы Будда спросил 
у матери: 

– Все дела таковы. Хочу, чтобы ты не скорбела и не горевала о моём 
уходе, не плакала и не сетовала! 

Тогда Ананда, видя, что Будда вот так восстал из гроба, обратился к 
Будде: 

– Если живые существа в последнем веке спросят, что проповедал 
Будда в час ухода в нирвану, что им ответить? 

Будда говорит Ананде: 
– Отвечай вот как. В час ухода в нирвану к Будде с неба Тридцати 

трёх богов спустилась госпожа Майя, и Будда восстал из золотого гроба, 
соединил ладони, обратился к матери и для матери, и для тех, кто будет 

жить в последнем веке, произнёс гатху.  

Это называется  «Сутрой о последней встрече Будды с матерью». 
После того как закончилась проповедь, мать и сын разлучились. В тот час 

крышка гроба снова закрылась. Так передают этот рассказ. 
 

Похожие эпизоды есть в «Сутре о великой Майе» (摩迦摩耶経, «Мака Мая-кё:», 

ТСД 12, № 383)  и «Буссото:ки». В Японии сохранилась картина на шёлке XI в. 

«Шакьямуни является из золотого гроба» (釈迦金棺出現図, «Сяка кинкан сюцугэн-дзу») к 

этому эпизоду сутры.  

Самгхати 僧伽梨 , согяри, верхнее монашеское одеяние. Стихотворение-гатха, о 

котором идёт речь (ТСД 12, № 383, 1013a), величает мать Будды как лучшую из женщин, 

давшую миру самое драгоценное сокровище.  

 
 

3–34. Рассказ о сожжении тела Будды 
巻 3 第 34 話 荼毘仏御身語 第(卅四) 

В стародавние времена, после того как Будда ушёл в нирвану, по 

его завещанию тело приготовили к сожжению – как тело мудрого царя, 
вращателя колеса. А в городе Кушинагаре было четверо силачей. Они 

украсили тела свои венками, взяли факелы из семи драгоценностей 
размером с колесо повозки. Свет их озарял всё вокруг. 

Факелами они собирались поджечь тело Будды, поднесли огонь к 
благовонному костру – но тут пламя само собой погасло. Тогда Кашьяпа, 

видя это, сказал силачам: драгоценный гроб Будды нельзя зажечь даже 
всеми огнями трёх миров. Как вы вашими силами его зажжёте? 

А ещё в ту пору в городе было восемь великих силачей. Они тоже 
драгоценными факелами пытались поджечь гроб, но все факелы погасли. 

И ещё в городе было шестнадцать великих силачей. Каждый поднёс к 
благовонному костру драгоценный факел – и все погасли. И ещё было в 

городе тридцать шесть великих силачей. Каждый поднёс ко гробу факел 
из семи драгоценностей – все погасли. 

Тогда Кашьяпа сказал силачам и всей великой толпе: 
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– Вы не понимаете. Даже если все небожители соберутся вместе, они 

не смогут поджечь драгоценный гроб Будды. Так что и вы не пытайтесь 
снова его поджечь! 

Тогда все жители города, мужчины и женщины, а с ними и 
небожители, вся великая толпа, скорбя о Будде, в слезах поднесли дары, 

кто какие принёс, поклонились, семь раз обошли вокруг костра, держась 
к нему правым боком, соединили ладони и громко зарыдали. Их голоса 

сотрясали все миры. Тогда силою великого милосердия Будда у себя в 
груди, в сердце, сам зажёг огонь, и гроб загорелся. Люди, видя это, 

думают: чудо! А огонь разгорался всё сильнее. За семь дней не прогорел 
благовонный костёр. И всё это время горожане и горожанки, вся великая 

толпа, не переставали плакать и сетовать, каждый подносил дары. 
Тогда четверо небесных царей думают: мы благовонной водой 

зальём это пламя, оно погаснет, а мы заберём останки Будды и поднесём 
им дары! Так решили, наполнили драгоценные сосуды благовонной водой, 

а ещё спустили с горы Сумеру четыре древесных ствола, каждый в тысячу 

обхватов, а длиной в сто йоджан. Следуя за четверыми небесными царями, 
отроки доставили эти стволы к месту сожжения. Из стволов выступило 

сладкое молоко. Четверо царей это молоко добавили в сосуды с 
благовонной водой и разом вылили в огонь. Но пламя стало ещё мощнее 

и выше, вовсе не погасло. 
Тогда царь-дракон Сагара в великом море, а с ним боги великих и 

малых рек увидели, что огонь не гаснет, и думают: принесём благовонной 
воды, зальём огонь, погасим, заберём останки и поднесём дары! Каждый 

набрал в сосуд из семи драгоценностей безмерно много благовонной воды, 
пришли к месту сожжения, разом вылили воду в огонь – но сила его 

осталась прежней, вовсе он не погас.  
Тогда Анируддха говорит четверым небесным царям, дракону и 

богам:  
– Вы хотите благовонной водой залить огонь, погасить его? А ещё 

хотите забрать останки, унести к себе и там подносить им дары? Так? 

Четверо небесных царей, дракон и боги отвечают: 
– Да, мы так решили. 

– Велика же ваша жадность! – говорит Анируддха четырём небесным 
царям. – Вы живёте на небе. Если останки с вами окажутся на небе, как 

смогут люди на земле подносить им дары?  
А дракону и речным богам говорит: 

– Вы живёте в великом море, в больших и малых реках. Если 
заберёте останки и унесёте к себе, как смогут другие прийти и поднести 

им дары? 
Тогда все они услышали это, четыре небесных царя все раскаялись 

и вернулись на небо. И боги великого моря, больших и малых рек все 
раскаялись и вернулись восвояси. 

А потом небесный государь Шакра взял сосуд из семи 
драгоценностей и дары для подношения, явился к месту сожжения, и 

огонь в этот раз сам собой погас. Тогда государь Шакра открыл 

драгоценный гроб, попросил себе из останков один зуб Будды, вернулся 
на небо, возвёл пагоду и поднёс дары. Так передают этот рассказ. 
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Похожие эпизоды есть в махаянской «Сутре о нирване» (涅槃経, «Нэхан-гё:», ТСД 

12, № 374)  и в «Кё:рицу исо:». 

Обряд сожжения тела Будды обозначен как 荼毗, даби, санскр. Jhāpeta. Имя дракона 

пишется 沙竭羅, Сякара. 

 

 

3–35. Рассказ о том, как восемь царей разделили между 
собой останки Будды 

巻 3 第 35 話 八国王分仏舎利語 第(卅五) 

В стародавние времена, услышав, что Будда скончался, в царстве 

Пава народ, что зовётся маллами, собрался на совет: 
– Пойдём в город Кушинагара, попросим останки Будды, построим 

пагоду и будем подносить дары! 
Подняли четыре рода войск, подошли к Кушинагаре, послали гонца 

передать:  

– Будда скончался на этой земле. Будда был нашим учителем, а 
потому мы все глубоко его чтим. Мы хотим забрать его останки в своё 

царство, построить пагоду и подносить дары!  
Царь Кушинагары отвечает: 

– Вы правы. Но Будда скончался на нашей земле. А потому все 
жители нашего царства хотят сами подносить дары. Пришельцам из 

соседнего царства мы останки не отдадим!   
Тогда народ булиев из царства Аллакаппа, народ колиев из царства 

Рамаграма, брахманы из царства Веттхадипа, шакьи из царства 
Капилавасту, народ личчхавов из царства Вайшали и царь Аджаташатру 

из царства Магадха прослышали, что Будда скончался в Кушинагаре 
между двух деревьев сала, и все заговорили: пойдём, заберём останки 

Будды! Каждое царство подняло четыре рода войск, переправились через 
реку Гангу. 

И вот, подошли они к окраинам Кушинагары и встретили брахмана 

по имени Дрона. Велели ему: 
– Выслушай наши имена, запомни, пойди в Кушинагару, поговори с 

тамошними маллами. Мы мирные соседи, воевать не хотим. Мы 
прослышали, что Будда скончался в этом царстве. Мы Будду ценим и чтим. 

Поэтому пришли издалека, хотим забрать его останки, унести в свои 
царства, построить пагоды и подносить дары. Так что лучше раздать 

останки нам. И мы все вместе будем подносить им дары, почитать как 
великое сокровище! 

Брахман Дрона принял наказ, пошёл к городу, передал эти слова 
маллам. А маллы отвечают: да, вы правы. Но Будда скончался на этой 

земле. Жители нашего царства вполне могут и сами подносить ему дары! 
Нельзя делить останки между людьми из далёких стран!  

Когда цари услышали это, каждый собрал своих людей на совет.  
Говорят: 

– Мы пришли издалека, чтобы попросить останки Будды, если не 

получим их, ударим всеми четырьмя родами войск, жизни не пожалеем – 
возьмём силой! 

Тем временем сановники Кушинагары о том прослышали и тоже 
стали совещаться: 
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– Пришли царские люди из далеких стран, просят: дайте нам останки 

Будды! А мы не соглашаемся. Они уже подняли четыре рода войск, хотят 
забрать останки силой. Это очень опасно! 

Тогда брахман Дрона говорит толпе: 
– Мудрые приняли учение Будды, устами возглашают Закон, 

поклялись принести мир и радость всем живым. И вот, теперь соперничают 
из-за останков и потому готовы нарушить заветы Будды, навредить друг 

другу! Раз так, скорее надо разделить останки между царями всех стран!  
И люди, вся толпа, сказали: хорошо! 

Тогда об этом объявили царям всех стран. Цари собрались там, где 
лежали останки Будды. И стали совещаться: кто будет делить останки? 

Кто сможет? Толпа говорит: брахман Дрона мудр, сердцем прям и правдив, 
он сможет разделить останки! 

Тогда цари говорят брахману Дроне: ты для нас разделишь останки. 
Дели поровну на восемь частей! И брахман Дрона тотчас подошёл к сосуду 

с останками, поклонился, сначала взял верхние зубы и отложил отдельно, 

их он отдал царю Аджаташатру. А потом стал делить останки. Когда на 
небо вышли звёзды, он разделил останки полностью. Брахман Дрона взял 

горшки, положил на весы камни, взвесил останки – получилось восемь 
равных частей. 

Завершив раздел, он обратился к толпе:  
– Люди! Взгляните все на эти горшки! 

И ещё сказал: 
– Заберите каждый свой горшок, отнесите домой, постройте пагоды 

и подносите дары! 
Тут люди дерева пиппала, говорят толпе: 

– Мы соберём тот пепел, что рассыпался по земле, построим пагоду 
и будем подносить дары! 

И все согласились. А жители царства Кушинагара, получив свою 
долю останков, на своей земле построили пагоду и поднесли дары. 

И цари Павы, Аллакаппы, Рамаграмы, Веттхадипы, Капилавасту, 

Вайшали, а с ними Аджаташатру, царь Магадхи, все приняли свои доли 
останков, вернулись в свои царства, построили пагоды и поднесли дары. 

А брахман Дрона для сосуда, где лежали останки, построил пагоду и 
поднёс дары. Люди дерева пиппала собрали пепел, рассыпанный по земле, 

построили пагоду и поднесли дары. Так были построены восемь пагод над 
останками Будды. Девятая – над сосудом, десятая – над пеплом, 

собранным с земли, одиннадцатая – над волосами Будды, срезанными при 
его жизни. 

Будда родился в час, когда вышли звёзды. И из дому вышел в час, 
когда вышли звёзды. И Путь обрёл в час, когда вышли звёзды. И родился 

он в восьмой день месяца. И из дому вышел в восьмой день. И Путь обрёл 
в восьмой день. И скончался в восьмой день. И родился во втором месяце. 

И из дому вышел во втором месяце. И Путь обрёл во втором месяце. И 
скончался во втором месяце. Так передают этот рассказ. 

 
Похожие эпизоды есть в «Махамая-кё:» и «Хо:он дзюрин». 

В этом рассказе возможна путаница из-за того, что маллами называются жители двух 

«царств»: Пава и Кушинагара.  
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Восемь царств и их обитатели: 

 

Кушинагара 拘尸那, Кусина маллы 末羅, мара 

Пава 波波, Хаха  маллы 末羅, мара 

Аллакаппа 遮羅婆 Сяраба булии 跋利, хацури 

Рамаграма 羅摩, Рама колии 拘利, кури 

Веттхадипа 毗留提, Бирудай брахманы 婆羅門, барамон 

Капилавасту 迦毗羅衛, Кабираэ шакьи 釈, сяка 

Вайшали 毗舎離, Бисяри личчхавы 離多, рита 

Магадха 摩竭提, Макадай Аджаташатру 阿闍世, Адзясэ 

  

Здесь Веттхадипа – вероятно, название не государства, а общины, к которой 

принадлежали брахманы, или же речь идёт об одном брахмане по прозвищу Веттхадипака, 

что значит «одетый всем материком», то есть не носящий одежды [Вырщиков 2018]. Имя 

Дрона пишется как 香姓婆羅門, Ко:сё: барамон, тж. 突路拏, Торона. Пиппала 畢婆羅, 

хицубара, – «дерево бодхи», Ficus religiosa (см. 1–5), в честь него называют себя обитатели 

тех мест, где Будда обрёл просветление; название этого народа – мории. 

  

Вырщиков Е.Г. Два образа города в палийских текстах: культурные представления в 

исторической перспективе // Вестник Института востоковедения РАН. 2018. № 3. С. 169–
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