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Собрание стародавних повестей 

Свиток 17 [Чудеса бодхисаттвы Дзидзо и других заступников] 

 

Здесь, как и в свитке 16-м, собраны рассказы, близкие к жанру рэйгэнки, «записок о 

чудесах».  

Первые 32 рассказа посвящены бодхисаттве по имени Дзидзо: 地蔵菩薩 , санскр. 

Кшитигарбха, Чрево Земли. Почти все они входят также в «Записки о чудесах бодхисаттвы 

Дзидзо» (地蔵菩薩霊験記, «Дзидзо: босацу рэйгэнки»); этот сборник сохранился в нескольких 

версиях, разных по составу, и неясно, был ли он составлен раньше «Кондзяку», одновременно с 

ним или позже. См.: [Dykstra 1978]. Таким образом, неизвестно, заимствовались ли рассказы из 

тематического сборника историй о Дзидзо в «Кондзяку» или наоборот.  

Почитание Кшитигарбхи обсуждается в нескольких сутрах, из которых главной 

считается «Сутра основных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи» (地藏菩薩本願經 , «Дзидзо: 

босацу хонган-кё:», ТСД 13, № 412); её перевод см.: [Поповцев 2002]. В наши дни в японских 

храмах Дзидзо выступает как защитник детей, а также странников, как помощник на пути 

между смертью и новым рождением. Предстаёт он чаще всего в облике мальчика или юноши с 

обритой головой, в монашеской одежде, в руках его посох с медными кольцами на верхушке. 

Реже встречается изображение Дзидзо-полководца: в доспехах и на коне. День почитания 

Дзидзо — 24-й день месяца. Чистой землёй Дзидзо: считается или гора Кхарадия 伽羅陀, яп. 

Карада, к югу от мировой горы Сумеру, или же сам ад, «подземные темницы» 地獄, дзигоку. 

Между бодхисаттвами Каннон и Дзидзо порой прослеживается своеобразное разделение 

ответственности: один помогает путникам на море, другой на суше, при родах один защищает 

мать, другой младенца, и т.д. Как и в случае с Каннон, встречаются образы «шестерых Дзидзо» 

– по шести путям перерождения – но, в отличие от Каннон, Дзидзо в этом случае изображается 

в шести одинаковых обличиях (только иногда с разными предметами в руках, см. рассказ 17–

23). В рассказах о чудесах Дзидзо почти всегда именуется «монашком», 小僧 , кодзо:. Это 

может означать просто юный возраст монаха – или же его невысокое положение в общине.  

В традиции сэцува Дзидзо появляется обычно в «преданиях о Тёмной дороге» 冥途伝説, 

мэйдо дэнсэцу. Помимо Дзидзо в таких преданиях действуют государь Эмма 閻魔王, Эммао:, 

санскр. Яма, он же судья мёртвых, его помощники, чиновники посмертного суда 冥官, мё:кан, 

стражники, которые доставляют умершего на суд, демоны-палачи и прочие служители ада. На 

судилище государя Эмма бодхисаттва Дзидзо действует как защитник, заступается за 

подсудимых, и если только возможно, спасает их от ада и прочих дурных перерождений. Хотя 

закон воздаяния, о котором учил Будда, действует скорее сам по себе, как «законы природы», 

всё же в буддийской традиции есть представление о судьях, выносящих приговор согласно 

этому закону, то есть он мыслится скорее по аналогии с людскими правовыми уложениями. 

Особенно много историй о посмертном суде в китайских сборниках рассказов, где судилище 

мёртвых часто выглядит таким же, как мирской суд: с продажными чиновниками, путаницей в 

грамотах и т.п. 

Дж. Китагава в одной из самых популярных книг по истории японских религий 

указывает, что почитание Дзидзо в «Кондзяку» – религия угнетённых и обездоленных, в 

отличие от аристократической амидаистской традиции, представленной в 15-м свитке [Китагава 

2005, 86, 119]. На мой взгляд, это не так: свитки 15-й и 17-й по составу действующих лиц почти 

не различаются. К тому же, почитание Амиды и Дзидзо вполне совместимы: см. рассказы 17–2 

и др.  

Из рассказов о Дзидзо в «Кондзяку» первые шестнадцать повествуют о явлениях 

бодхисаттвы в земном мире: в образе человека или в виде чудесной статуи. Здесь звучат 
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отчасти те же мотивы, что в рассказах о Каннон, например, «подмена тела», мигавари (17–3), 

избавление от голода и бедности (17–7, 17–9), от недугов (17–10) и др. Изваяния Дзидзо 

способны сами позаботиться и о себе и – что примечательно – о других изваяниях (17–5, 17–6). 

В рассказах 17–2, 17–8 и 17–16 воплощениями Дзидзо выступают вполне конкретные люди с 

земной биографией; в свитке 16-м таких рассказов нет, но в свитке 17-м есть похожие истории 

о других бодхисаттвах. Как покровитель странников Дзидзо действует в рассказах 17–7, 17–11, 

17–14 и 17–15, указывая монахам, куда отправиться, чтобы найти наилучшее место для 

подвижничества. 

Примечательно, как часто в рассказах о Дзидзо звучат мотивы, связанные с почитанием 

«родных богов», ками. Герои рассказов 17–11, 17–23 и 17–26 – жрецы и их близкие; в рассказах 

17–15 и 17–16 Дзидзо указывает людям дорогу к местам, где боги являют чудеса. Здесь Дзидзо 

выступает как проводник между мирами людей и богов, а потому его следует чтить и жрецам. 

Дзидзо с его монашеским обличьем, с заботами о детях и об умерших, больше других 

бодхисаттв связан со скверной, родильной и смертной, которой положено избегать служителям 

богов ками; вероятно, поэтому именно в рассказах о нём тема противопоставления и единства 

буддизма и синто звучит отчетливее, чем в других историях о буддах и бодхисаттвах.  

Следующие тринадцать рассказов, с 17–17 по 17–29, относятся к «преданиям о Тёмной 

дороге». Во всех них Дзидзо помогает людям «вернуться к жизни» 得活, токкацу, то есть 

доказывает на посмертном судилище, что их нужно отпустить обратно в мир людей. Иногда это 

праведники, а иногда грешники, которые обещают исправиться. Связь человека с бодхисаттвой 

может быть многолетней или мимолётной, выстроенной сознательно или возникшей случайно, 

но без такой связи Дзидзо никому не может помочь. В свою очередь, встреча с Дзидзо на 

«Тёмной дороге» оказывается для героев поучительной, и они, вернувшись к жизни, встают на 

верный путь. О многих из них сказано, что они потом возродились в Чистой земле.  

Рассказы о «Тёмной дороге» наглядно показывают правоту Будды: «Человек рождается 

один и в смертный час уходит один»; видя на судилище собратьев по несчастью, герои сэцува 

их жалеют, ужасаются их мукам, но не пытаются взаимодействовать с ними, а полагаются 

только на Дзидзо. Исключение составляет рассказ 17–26, где, уже покидая ад, человек пытается 

договориться, чтобы вместо него освободили другую узницу, при жизни не знакомую ему 

девушку. Мотив взаимопомощи узников в китайских историях о посмертном суде звучит 

гораздо чаще; там встречаются и сюжеты, где герои знакомятся в преддверии ада, выбираются 

оттуда и затем продолжают знакомство на земле. Несколько похожих историй в «Кондзяку» 

приведено в свитке 20-м. 

Рассказ 17–29 намечает поворот темы: здесь Дзидзо, как и подобает бодхисаттве, 

выступает учителем, открывает людям их будущую судьбу и научает, как её улучшить, как 

взрастить «корни блага» 善根, дзэнкон. Эта тема продолжается и в следующих трёх рассказах, 

причём в двух историях Дзидзо даёт наставления в виде японских песен вака. Делает он это, 

чтобы принести пользу людям, что особо оговорено в рассказе 17–32. 

 

После рассказов о Дзидзо в 17-м свитке помещены истории о других бодхисаттвах и 

индийских богах, чтимых в японских храмах. Рассказ 17–33, самый длинный в этом свитке, 

похож, скорее, на небольшую повесть: в нём действуют монах-школяр с горы Хиэй и его 

помощник в учебе – бодхисаттва Кокудзо (ср. 11–5). Затем в двух рассказах являет чудеса 

бодхисаттва Мироку, будда будущего века. По три рассказа отведено бодхисаттвам Мондзю, 

подателю мудрости, и Фугэну, защитнику «Лотосовой сутры», а также богу Бисямону и богине 

Китидзё. Всех их в Японии начиная с древности почитают во многих храмах; о способах их 

изображения и обрядах, обращённых к ним, см. примечания к рассказам. Большинство этих 

историй взято из «Нихон рё:ики» и «Хоккэ гэнки», отчасти сюжеты здесь те же самые, что в 
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рассказах о Каннон и Дзидзо. Здесь опять заходит речь о чудесных изваяниях, о «подмене тела» 

и т.д.  

Можно предположить, что в следующем свитке, 18-м, помещались рассказы о чудесах 

японских богов, чтимых совместно с буддами, о «явленных обличьях», гонгэн, богов в горах 

Кумано и других святых местах. Однако свитка этого в «Кондзяку» нет; рассказы о богах ками в 

сборниках сэцува станут выделяться в особый раздел лишь во второй половине XIII в. А свиток 

19-й посвящён людям – тем, кто по разным причинам уходил в монахи. 

 

 

Dykstra 1978 – Dykstra, Yoshiko K. (1978) “Jizo, the Most Merciful. Tales from Jizo Bosatsu 

Reigenki”, Monumenta Nipponica, vol. 33, no. 2, pp. 179–200. 

Китагава 2005 – Китагава Дж.М. Религия в истории Японии. СПб.: Наука, 2005. 

Поповцев 2002 – Бодхисаттва ада. Сутра Основных Обетов Бодхисаттвы Кшитигарбхи. 

Перевод с китайского и комментарии Д.В. Поповцева. СПб.: Евразия, 2002. 
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17–1. Рассказ о том, как монах желал встретить Дзидзо во плоти 

巻 17 第 1 話 願値遇地蔵菩薩変化語 第一 

В стародавние времена жил в западной половине столицы один монах. 

Помыслами он обратился к Пути и неустанно подвижничал вслед за Буддой. 

Кроме того, много лет предан был бодхисаттве Дзидзо, Земному Чреву, и 

думал: хочу при этой жизни встретить Дзидзо в живом теле, чтобы он 

непременно вёл меня!  

Оттого он и пустился странствовать, в разных землях посетил места, 

славные чудесами Дзидзо, рассказывал о своём желании, и кто слышал, 

смеялись: на редкость глупый у тебя обет! Как ты встретишь Дзидзо в 

явленном теле?! Но монах не оставил своего замысла, исходил всю страну, и 

наконец, пришёл в край Хитати. 

Пока шагал, солнце село, заночевал в простом бедняцком доме. А там 

дряхлая старуха да парень-пастух лет пятнадцати или шестнадцати. 

Странник видит: кто-то явился, вызвал пастуха, тот вышел. А потом слышно: 

парень плачет, рыдает, так в слезах и вернулся в дом. 

Монах спрашивает у старухи: отчего парнишка плачет? Старуха в 

ответ: 

– Он пасёт хозяйских коров, а его всегда бранят, вот и плачет. Отец его 

рано умер, положиться не на кого. А родился он в двадцать четвёртый день 

месяца, и потому зовут его Дзидзомару. 

Монах слушает, а сам в страхе думает: что, если этот парень и есть 

бодхисаттва Дзидзо? Воплотился, явился мне по давнему моему желанию? 

Обеты бодхисаттв непостижимы. Кто из обычных людей их поймёт? Но сразу 

в таком не разобраться, и монах стал ещё усерднее молиться Земному Чреву, 

всю ночь не спал, и вот, думает: должно быть, уже час Зайца, лягу спать! Но 

тут слышит, как парнишка поднялся и говорит:  

– Я уже три года служу этому хозяину, а он меня только бранит. Теперь 

вот монах заночевал у нас, он уже меня увидел, так что пойду отсюда прочь!  

А как он вышел, не слышно: исчез, будто растаял. 

Монах удивился, испугался, спрашивает у старухи: что это, что он 

сказал? А старухи тоже нет, и тоже не слышно было, как она ушла. Тут-то 

монах и понял: это и вправду был Дзидзо во плоти! Зарыдал в голос, зовёт, 

но ни старуха, ни парень больше не появились. 

Когда рассвело, монах со слезами рассказал жителям деревни про то, 

как исчезли старуха и отрок. Я, – говорит, – много лет служил бодхисаттве 

Дзидзо, хотел в нынешнем теле встретиться с ним, и вот, сегодня он мне 

отозвался: я видел бодхисаттву Дзидзо во плоти. Как это умилительно! Как 

драгоценно! Люди в деревне слушают его, льют слёзы, нет никого, кто не 

почтил бы Дзидзо. 

Итак, сколь бы ни было это трудно – если желать всем сердцем, каждый 

сможет такое увидеть. Но у кого сердце не пробудилось, тот и встретиться с 

бодхисаттвой не сумеет. Монах вернулся в столицу, рассказывал – и кто 

слышал, те так передают этот рассказ. 
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Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–3) и в «Удзи сю:и» (16). 

 

 

17–2. Рассказ о том, как Ки-но Мотиката служил бодхисаттве 

Дзидзо и тот был милостив к нему 

巻 17 第 2 話 紀用方仕地蔵菩薩蒙利益語 第二 

В стародавние времена жил человек по имени [?], прежний [наместник] 

края Овари. Много лет провёл он на службе, а потом принял постриг, стали 

его звать монахом в миру. В доме у него служил один отчаянный малый по 

имени Мусасиносукэ Ки-но Мотиката. Этот Мотиката по природе был 

необуздан и груб, в сердце горела безмерная злоба, а добрых помыслов 

вовсе не было. 

И вдруг что-то с Мотикатой случилось. Проснулись у него стойкие 

помыслы о Пути, стал он особенно чтить бодхисаттву Дзидзо, вверил ему 

свою жизнь. Каждый месяц двадцать четвертого числа воздерживался от 

выпивки и мясного, избегал женщин и весь день молился бодхисаттве Дзидзо. 

А еще днём и ночью возносил молитвы, памятуя о будде Амиде. И к тому же 

всегда соблюдал пост. 

Вообще этот Мотиката был по природе гневлив: скажут ему что-нибудь 

вполне невинное – а он как разъярится, точно вспыхнет огнём! Теперь, видя, 

как он переменился, люди, как водится, злословили и смеялись. Но даже в 

гневе он молился бодхисаттве Дзидзо, возглашал молитву Амиде и не 

ленился. 

А жил в ту пору человек, звали его «святым странником Амиды». День 

и ночь он ходил, побуждал людей молиться, памятовать о будде. И вот, этому 

страннику во сне явился бодхисаттва Дзидзо, весь золотой. Он самолично 

указал:  

– Если завтра пойдёшь вот по той тропинке, встретишь человека. Знай 

же: это точно буду я, Дзидзо! 

Странник проснулся, в сердце своём радуется, что встретит бодхисаттву 

Дзидзо во плоти. И когда настало утро, отправился призывать людей к 

молитве, пошёл как раз по той тропинке. Навстречу ему – мирянин. Странник 

увидел его, спрашивает: кто ты? Мирянин в ответ: я Ки-но Мотиката. 

Странник это услышал и стал Мотикате кланяться, льёт слёзы и с почтением, 

умиленно говорит: 

– Из-за добра, что унаследовал из прежних жизней, я встретил тебя, 

бодхисаттва Дзидзо! Прошу: веди же меня! 

Мотиката, слыша такое, удивился, испугался и говорит: 

– Да ведь я закоренелый злодей, и взгляды мои дурны! Почему же ты, 

отшельник, плачешь и умиляешься, почему кланяешься мне? 

Отшельник всё плачет и говорит: 

– Прошлой ночью во сне мне явился Дзидзо, весь золотой. Он указал: 

если завтра на тропинке кого-то встретишь, то знай – это точно буду я, 

Дзидзо! Я глубоко поверил ему, и вот, встретил тебя. Я понял: ты не кто иной 

как бодхисаттва Дзидзо во плоти! 
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Мотиката это слушает, а сам думает: я молюсь бодхисаттве Дзидзо уже 

много лет. А что, если поэтому бодхисаттва и подал такой знак? 

Оставил странника и ушёл. 

С тех пор у Мотикаты в сердце помыслы о Пути стали ещё глубже, без 

конца он молился бодхисаттве Дзидзо. А когда состарился, принял постриг, 

стал монахом в миру. Прошло больше десяти лет, и хотя он уже болел, но не 

мучился и без смятения в мыслях умер лицом к западу, вознося молитву 

Амиде и повторяя имя Дзидзо. 

Кто видел это и слышал – монахи и миряне, мужчины и женщины – 

лили слёзы, умилялись и чтили его. Так передают этот рассказ.   

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–5). 

О человеке по имени Мусасиносукэ Ки-но Мотиката 武蔵の介紀の用方  кроме этой 

истории ничего не известно. «Дурные взгляды» 邪見, дзякэн, в буддийских текстах – взгляды, 

противоположные буддийскому учению: отрицание закона воздаяния и т.п. Здесь герой 

рассказа покаянно говорит о своих «взглядах», вероятно, имея в виду, что часто действует, как 

если бы не чтил Будду, хотя вообще-то чтит его. Связь с предыдущим рассказом задана темой 

встречи с бодхисаттвой во плоти 

 

 

17–3. Рассказ о том, как бодхисаттва Дзидзо в обличье монашка 

собирал стрелы 

巻 17 第 3 話 地蔵菩薩変小僧形受箭語 第三 

В стародавние времена в краю Ооми, в уезде Эти 依智, в деревне Кано 

賀野  был старый храм. А в храме – образ бодхисаттвы Дзидзо. Это был 

родовой храм предков Тайра-но Моромити, начальника Левой стражи ворот 

из Сыскного ведомства. Отец этого Моромити был человек весьма отважный, 

а потому постоянно с кем-то воевал. 

Однажды он, чтобы покарать врага, выступил в поход с большим 

войском. В бою расстрелял все стрелы из колчана, и – делать нечего! – в 

сердце своём взмолился: о, Три Сокровища нашего родового храма, о, 

бодхисаттва Дзидзо, помогите мне! И вдруг на поле боя появился юный 

монашек, собрал стрелы и подал отцу Моромити. Хоть и не ждал такого, воин 

взял у него стрелы, стреляет снова. Глядь – а у монашка этого в спине 

торчит стрела. Потом монашек вскоре скрылся из виду. Должно быть, убежал, 

– решил отец Моромити, сражался дальше, как задумал, покарал врага, и 

довольный своей победой вернулся домой. 

Из чьих людей был этот монашек, откуда пришёл? – неизвестно. Искали 

повсюду, но никто его не знал. Пока он для меня собирал стрелы, его самого 

ранили в спину, что если он погиб? – думал воин, жалел и горевал, но так 

ничего и не разузнал и бросил это дело. 

А потом отец Моромити отправился на поклонение в родовой храм, 

взглянул на бодхисаттву Дзидзо – а у того в спине стрела. Отец Моромити, 

видя такое, понял: значит, тот монашек, кто собрал стрелы и подал мне, был 



7 
 

сам бодхисаттва Дзидзо! Явился в таком обличье, чтобы помочь мне! И 

тронут был, и жалел, плакал и кланялся без конца. 

Все тамошние жители, высшие, средние и низшие, видели и слышали 

это, и не было никого, кто не плакал бы в умилении и не почтил бы Дзидзо. 

В самом деле, если задуматься, весьма достойное, милосердное дело! 

Бодхисаттва Дзидзо ради помощи живым применяет уловки, является среди 

дурных людей, и ради тех, кто молится ему, принимает на себя отравленные 

стрелы – точно так и случилось. Что уж и говорить о тех, кто от всего сердца 

молится о делах будущей жизни! Тут уж можно не сомневаться! Так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–11), похожие рассказы – в «Дзидзо: босацу сики» («Личные 

записки о бодхисаттве Дзидзо:»), «Дзидзо: босацу канно:дэн» (地蔵菩薩感応伝, «Предания о 

том, как бодхисаттва Дзидзо отзывается на молитвы», 2–16), «Киёмидзу-дэра-энги» и др. 

О Тайра-но Моромити 平諸道 ничего не известно, должность его – начальник Левой 

стражи ворот из Сыскного ведомства 検非違使左衛門の尉, Кэбииси Саэмон-но дзё:. Связь с 

предыдущим рассказом задает мотив «Дзидзо помогает воинам». 

 

 

17–4. Рассказ о том, как молитвы к бодхисаттве Дзидзо помогли 

избежать беды от господского гнева 

巻 17 第 4 話 依念地蔵菩薩遁主殺難語 第四 

В стародавние времена в краю Биттю в уезде [?] жил человек по имени 

Фудзивара-но Фумитоки. Прозвали его Старшим господином Фудзиварой. Был 

он из знатной семьи, потомок славных предков. Дом его был весьма богат, 

дети и внуки процветали. У Фумитоки была усадьба в уезде Цу, в селении 

Мия. 

Среди служилых людей у Фумитоки был один малый, по природе своей 

бестолковый, то и дело мешал замыслам господина. Дом его стоял у ворот 

усадьбы Фумитоки. 

Однажды этот малый провинился перед господином, и Фумитоки в 

великом гневе вызвал одного отважного парня из своих молодцов и велел: 

скорее эту бестолочь схвати, отведи к берегу Цусака 津坂, да и казни! Смотри, 

не ослушайся приказа! 

И вот, воин, повинуясь, схватил того болвана, связал верёвкой и погнал 

впереди своего коня, доставил на берег Цусака. А бестолочь в слезах 

молится про себя: сегодня двадцать четвёртый день месяца, святой день 

бодхисаттвы Дзидзо! А меня сегодня казнят. Неужто ты, бодхисаттва Дзидзо, 

не сжалишься надо мной? Молю, о Дзидзо, яви хоть раз твоё милосердие, 

помоги мне! Обещаю, что тогда изготовлю твой образ! – Так он молился на 

ходу, ни о чём другом не думая. 

А в это время в усадьбу Фумитоки пришли монахи, двое или трое. 

Фумитоки их принял, беседует с ними. И к слову рассказал, что отправил 

человека к берегу Цусака, чтобы казнил того бестолкового малого. Монахи 

это слышат и в великом удивлении говорят:  
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– Нынче тот день, когда бодхисаттва Дзидзо применяет уловки на 

пользу всем живым. А потому надобно строго воздерживаться от злодеяний!  

Фумитоки их выслушал, весьма устрашился, позвал одного из своих 

молодцов, велел ему: бери лучшего коня, скачи скорее, останови казнь и 

верни тех двоих сюда! Парень оседлал коня, погоняет – но до места далеко, 

да и выехали те двое уже давно, догнать трудно. 

А воин, кому поручена была казнь, не спеша подъезжает к Цусака – и 

вдруг вдогонку ему кто-то кричит, зовёт. Воин прислушался, разобрал слова: 

– Приказ господина! Казнь отменяется! 

Воин оглянулся: кто кричит? Видит: монашек лет десяти с небольшим 

зовёт, вопит что есть мочи. Тогда воин придержал коня – а монашек со всех 

ног бежит к нему, отстаёт теперь всего на два тё [около 220 м]. Воин 

удивился, пожалел его, спешился, ждёт – и тут-то на резвом коне прискакал 

тот, кому велено остановить казнь. Сразу объявил, что казнить не надо, а 

монашек, что бежал за воином, вдруг исчез из виду. 

Служилые думают: странно! Но доставили бестолкового малого в 

усадьбу господина и рассказали, как монашек бежал следом и кричал: не 

надо казнить! Фумитоки удивился, призвал к себе бестолкового и расспросил. 

А тот заливается слезами, плачет и отвечает: 

– Не иначе, это оттого, что я истово молился бодхисаттве Дзидзо!  

Слыша это, Фумитоки почтил бодхисаттву Земного Чрева, чья помощь 

приходит незамедлительно. А люди, кто видел это и слышал, все лили слёзы 

и чтили Дзидзо бесконечно.  

А потом все люди в том селении, высшие, средние и низшие, 

изготовили образ бодхисаттвы и стали вверять ему свои жизни. Обычай тот 

не прервался и в наши дни. Бестолковому малому Дзидзо спас жизнь, и он 

радовался, и всем сердцем ещё преданнее служил Земному Чреву. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–12) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–20). 

О Фудзивара-но Фумитоки 藤原文時  кроме этой истории ничего не известно. Его 

прозвище, «Старший господин Фудзивара» – Дайто-дайбу 大 藤 大 夫 . Здесь, как и в 

предыдущем рассказе, Дзидзо  спасает человеку жизнь на земле, а не возвращает его с «Тёмной 

дороги». 

 

 

17–5. Рассказ о том, как Дзидзо подал весть во сне, и его 

выкопали из земли 

巻 17 第 5 話 依夢告従泥中掘出地蔵語 第五 

В стародавние времена жил человек по имени Тайра-но Асон Такаёси, 

прежний правитель края Муцу. И был у него в усадьбе среди служилых один 

парень. Имя его неизвестно, а прозвали его Тодзи.  

В своё время, когда Такаёси получил назначение в край Муцу, он этого 

парня отрядил гонцом для обмера полей, выслал его вперёд. Парень приехал 

на место, меряет поля и видит: из земли торчит [деревянный] образ 
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бодхисаттвы Дзидзо, высотой в один сяку [30 см]: наполовину ушёл в землю, 

а наполовину выглядывает. Тодзи его заметил, удивился, поскорее спешился 

и велел изваяние вытащить. А оно тяжёлое, будто камень, никак не 

вытащить! Тогда он созвал людей, велел всем вместе тащить – но так и не 

вытащили. 

Тогда Тодзи думает: удивительное дело! И в сердце своём взмолился:  

– Вот смотрю я на тебя, бодхисаттва Дзидзо, а ты ведь не такой, чтоб 

нельзя было вытащить! Значит, раз ты не вылезаешь, наверняка неспроста. 

Ежели есть тому причина, непременно дай мне знак нынче ночью во сне! 

И вернулся к себе. Той ночью он заснул – а во сне пригожий на вид 

монашек ему говорит:  

– Это я засел в земле. Там в поле – развалины храма. Храм обрушился 

много лет назад, множество изваяний будд и бодхисаттв погребены под 

землёй. Но если выкопаешь все те изваяния, я тоже вылезу! 

Так он объявил, и видя это, Тодзи проснулся. 

И удивительно, и страшно! Наутро он собрал множество сильных мужей, 

они взяли заступы и лопаты, пошли на место, начали копать – и как было 

сказано во сне, нашли пятьдесят изваяний и откопали их. Тогда и 

бодхисаттва Дзидзо вышел из земли. 

Тодзи и местные жители все глядят на это с радостью и почтением, 

наскоро возвели там же молельню с соломенной крышей и поместили туда 

все изваяния будд и бодхисаттв. 

Но образ Земного Чрева Тодзи чтил особенно и взял его с собой, когда 

вернулся в столицу. Досточтимый Дзюкю из Рокухары был родичем Тодзи, и 

тот отправил изваяние к нему в келью. Досточтимый выслушал рассказ о том, 

откуда взялся этот Дзидзо, умилился, почтил его, велел заново раскрасить и 

поместил у себя в келье. Утром и вечером кланялся ему и подносил дары. 

Этот Дзидзо и поныне пребывает в том храме. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–2) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–15). 

Тайра-но Такаёси 平孝義 (даты жизни неизвестны) был назначен наместником Муцу в 

1028 г.. Имя его служилого , То:дзи 藤二, может значить Фудзивара Второй.   

Рокухара 六波羅 – восточная окраина столицы, называется так по храму Шести парамит, 

Рокухарамицудзи (санскр. парамита – «переправа», термин для деяний, ведущих из мира 

страданий к освобождению); см. об этом храме рассказы 17–21 и 17–28. О досточтимом Дзюкю: 

寿久聖人 ничего не известно. «Рассказ о том, откуда взялся Дзидзо», здесь – 本縁, хонги, 

название жанра храмовых преданий, близких к энги. Этот рассказ и предыдущий связаны 

мотивом освобождения узников. 

 

 

17–6. Рассказ о том, как бодхисаттва Дзидзо сам вышел из 

горящего храма 

巻 17 第 6 話 地蔵菩薩値火難自出堂語 第六 

Это случилось в стародавние времена. В краю Тоса есть место, что 

зовётся заливом Мурото. Там есть храм под соломенной крышей, зовётся 
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Цудэра. Торцы его балок все обгорели. Место это на берегу моря, далеко от 

людского жилья, ходят туда редко. 

Старики из селения у залива рассказывают, как вышло, что у балок 

обгорели торцы: 

 

– В прежние годы случился у нас пожар, поля и горы все 

выгорели. И вдруг объявился монашек, бегал здесь у залива от дома к 

дому и кричал: храм Цудэра сейчас загорится! Люди, скорее выходите, 

тушите огонь! Люди в селе все его слышали, сбежались, глядят, что с 

храмом, а вокруг него со всех сторон и деревья, и трава выгорели 

дотла, и торцы балок обгорели, но сам храм цел. 

А в саду перед храмом – бодхисаттва Дзидзо в человечий рост и 

бог Бисямон: оба вышли из храма и стоят! Только у Дзидзо под ногами 

нет лотосовой опоры, а Бисямон потерял своего демона. Жители 

побережья, видя такое, залились слезами, плачут, сетуют и говорят: 

это царь богов потушил огонь! А созвать сюда людей – такова была 

уловка Дзидзо! Стали искать того монашка, но во всей округе никогда 

такого не было. А потому из людей, кто видел это и слышал, не было 

никого, кто не сказал бы: чудеса! – с почтением и умилением. С тех пор 

путники, кто проплывает по заливу на кораблях, те, кто понимает суть, 

– монахи и миряне, мужчины и женщины, – все заходят на поклонение 

в этот храм, и нет таких, кто не завязал бы связи с бодхисаттвой Дзидзо 

и богом Бисямоном.  

 

Так рассказывают старики. Если вдуматься, милость будд и бодхисаттв 

ко всем живым непостижима, но тут им самим грозила беда, случился пожар, 

и они вышли из храма, встали во дворе, а Дзидзо принял обличье монашка и 

созвал людей, чтобы потушили огонь. Редко случается такое! 

Пусть же люди усердно служат бодхисаттве Дзидзо! Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–17); ср. рассказ 16–12, где примерно так же спасается из огня 

бодхисаттва Каннон. Здесь перед нами один из редких для «Кондзяку» примеров «рассказа в 

рассказе»: обычный повествователь передаёт слово местным жителям, «старикам». Этот приём 

предвосхищает дальнейшие рассказы, где герои будут описывать свои приключения на 

«Тёмной дороге». С предыдущим рассказов этот объединяется через мотив «чудесных 

изваяний», рэйдзо:. 

Бог Бисямон 毘沙門天, санскр. Вайшравана, – один из четверых небесных царей (царей 

богов), владыка севера и защитник буддийской общины; его изображают в образе грозного 

мужа в доспехах, обычно в одной руке у него – маленькое подобие пагоды, а под ногами 

скорчившийся демон. Ср. рассказы 17–42 и 17–43.  

 

 

17–7. Рассказ о том, как по наущению бодхисаттвы Дзидзо в 

краю Харима основали храм Киёмидзу 

巻 17 第 7 話 依地蔵菩薩教始播磨国清水寺語 第七 
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В стародавние времена был в краю Ооми в уезде Сига 志賀  храм 

Софукудзи. В том храме жил монах, звали его Дзомё. Был он милосерден, 

терпелив, имел обширные замыслы, какие дары поднести общине. Но 

богатства не накопил, беден был безмерно. Потому, хотя и мечтал 

преподнести дары многие, средств на это не имел. Только молился, повторял 

имя Земного Чрева, а больше ничего и не делал. А потому люди прозвали 

этого монаха «отшельником Дзидзо». 

И вот, некто явился ему во сне и говорит:  

– Отправляйся скорее в край Харима, там на северо-востоке в глухих 

горах есть на вершине превосходное место. Там и поселись! 

Дзомё последовал сказанному во сне, отправился в край Харима, стал 

искать то место и нашёл превосходное место, построил хижину и поселился в 

ней. Там он провёл в подвижничестве много лет,  жители того края о нём 

ничего не знали. 

Однажды ему во сне явился монашек, прекрасный обличьем. В левой 

руке держит драгоценную жемчужину , подходит к Дзомё, указывает на неё и 

молвит: 

– Дурное наследие получил ты из прежних жизней, потому и беден в 

нынешнем рождении. Но ты усердно молишься мне, и я дам тебе вот эту 

жемчужину. Она поможет тебе исполнить задуманное, поднести дары общине. 

Дзомё во сне думает: это мой главный почитаемый, Дзидзо, явился мне! 

Преклонил колени, плача, принял жемчужину – и проснулся. 

Потом он без конца лил слёзы с почтением и умилением. И вот, 

помыслы его пробудились ещё больше, он молился бодхисаттве Дзидзо, и так 

уж вышло, что жители того края все о нём узнали, стали вверять ему свои 

жизни, появились и ученики, и служки. Келья его стала богата. А потому в 

итоге он построил храм и поместил там образ бодхисаттвы Дзидзо в 

человеческий рост. А назвали тот храм Киёмидзудэра – храмом Чистых вод. 

Потом этот храм прославился чудесами, милости тамошних будд были 

несравненны, непостижимы. А потому все жители края, высшие, средние и 

низшие, мужчины и женщины, склоняли головы, тучами сходились на 

поклонение. Кто бывал там, с верою подносил дары, припасы громоздились 

горой, так что складывать некуда. Дзомё и сам глубоко в сердце помышлял о 

том, как одарить общину, и раздавал людям, что попросят. А всё из-за 

благодетельной уловки бодхисаттвы Дзидзо! 

Пусть же люди усердно служат бодхисаттве Дзидзо! В тот храм 

Киёмидзу, славный чудесами, и поныне местные жители, склоняя головы, 

ходят молиться. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–21) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–20). 

О храм Со:фукудзи 崇福寺, он же Сига-дэра, см. рассказ 11–29. О монахе Дзо:мё: 蔵明 

ничего не известно, его имя отсылает к имени Дзидзо:. Во сне ему в обоих случаях является, 

видимо, сам Дзидзо. Как и в предыдущем рассказе, Дзидзо указывает путь к храму, но здесь 

этот храм ещё только предстоит основать. 

«Превосходное место» здесь – 勝 地 , сё:дзи, «земля победы», место, где усилия 

подвижика могут привести к успеху.   



12 
 

Изваянием «в человеческий рост», то:дзин, часто называется статуя бодхисаттвы, 

ростом равная заказчику или тому человеку, ради кого ее заказали. О более знаменитом храме 

под тем же названием Киёмидзу 清水寺 см. рассказы 11–32, а также 16–9, 16–30 и другие 

рассказы свитка 16-го; тот храм находится на восточной окраине столицы и почитают в нём 

бодхисаттву Каннон. Общее у двух храмов, возможно, то, что они построены над высокими 

обрывами. «Превосходная земля» («земля победы» 勝地, сё:ти) в буддийских текстах – земля, 

особенно подходящая для подвижничества. «Славный чудесами» – 霊験掲焉, рэйгэн кэтиэн. 

 

 

17–8. Рассказ о том, как послушника Дзонэна прозвали 

воплощением Дзидзо 

巻 17 第 8 話 沙弥蔵念世称地蔵変化語 第八 

В стародавние времена при управе края Муцу был храм под названием 

Комацу-дэра. В недавнюю пору в том храме жил один послушник-шраманера. 

Звали его Дзонэн. Был он внуком Тайра-но Масакадо, сыном Ёсикадо. Этот 

Ёсикадо переписал золотыми знаками «Большую сутру о премудрости» и 

преподнёс общине. А послушник родился в двадцать четвёртый день месяца, 

и родители дали ему имя Дзонэн в честь бодхисаттвы Дзидзо. 

Этот послушник с юных лет усердно молился бодхисаттве Дзидзо, 

вставал или сидел – всегда владел своим сердцем и никогда не ленился. А 

ещё он был хорош собою, кто видел, все им восхищались. И голос у него был 

красивый, кто слышал, все его чтили. Люди прозвали послушника Дзидзо-

младшим. 

Дела этого послушника были весьма удивительны. Он ходил от ворот к 

воротам, от дверей к дверям, звенел кольцами на посохе, возглашал имя 

Дзидзо, чтобы люди слышали. Ходил день за днём, ночь за ночью, трубил в 

раковину хорагаи и славил милосердные обеты Дзидзо. И людей, чьи сердца 

пробудились, в мире стало больше. Даже те, кто убивал живых, творил что 

вздумается, при виде этого послушника сразу оставляли злые помыслы и 

вскоре обращались к помыслам благим. А потому о послушнике говорили: это 

бодхисаттва Дзидзо в великом милосердии своём явился в этом обличье! 

Так шли годы, Дзонэну исполнилось уже семьдесят, он в одиночку ушёл 

далеко в горы и исчез без следа. Тогда жители края, знатные и низкие, 

мужчины и женщины скорбели об уходе послушника, искали его, но не 

нашли, и все, соединив ладони, обратившись в ту сторону, куда он ушёл, 

молились, сетуя и печалясь. Все жители края говорили: Младший Дзидзо 

воистину был воплощением бодхисаттвы Земного Чрева! Грехи наши тяжелы, 

вот он теперь и покинул нас, вернулся в Чистую землю! И все вместе 

горевали и сетовали. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–7). 

Храм Комацу-дэра 小松寺, по преданию, основал в начале VIII в. подвижник Эн-но 

гё:дзя (см. 11–3) как уединённую молельню, а в храм её преобразовал примерно сто лет спустя 

Эннин (см. 11–11) в пору странствий по северо-восточным землям.  
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Шраманера 沙弥, сями, – человек, который готовится стать буддийским монахом. О 

мятежнике Тайра-но Масакадо 平将門 (903–940) см. рассказ 25–1. Его сын Ёсикадо 良門, по 

разным сведениям, то ли погиб в пору мятежа вместе с отцом, то ли выжил и скрывался. 

Монашеское имя его сына Дзо:нэн 蔵念, состоит из знаков «чрево, вместилище» и «молитва»; 

прозвище его «Дзидзо-младший» – 地蔵小院 , Дзидзо:сё:ин. О «Большой сутре…» см. 

предисловие к свитку 14-му. Как и в предыдущем рассказе здесь почитатель Дзидзо исполняет 

роль, свойственную самому бодхисаттве, – роль провожатого для тех, кто идёт по пути Будды; 

люди это понимают и дают монаху соответствующее прозвище. 

 

 

17–9. Рассказ о том, как монах Дзёгэн молился бодхисаттве 

Дзидзо и тот даровал ткань его престарелой матери 

巻 17 第 9 話 僧浄源祈地蔵衣与老母語 第九 

В стародавние времена на горе Хиэй в Ёкаве был монах, звали его 

Дзёгэн. По мирскому счёту – из рода Ки, ученик Кёю, учителя таинств, 

прислуживал ему в келье, менял воду в чашах. Много лет он жил на горе, 

освоил явные и тайные книги Закона, помыслы о Пути у него были крепки, 

он усердно подвижничал по Закону Будды. 

Но вот, в мире случился голод, многие люди гибли от истощения, 

мёртвые тела всюду лежали по обочинам дорог. А у досточтимого Дзёгэна 

были старуха-мать и младшая сестра, жили бедно, дом их был в столице. 

Есть им стало совсем нечего, они неминуемо должны были умереть. Тогда 

Дзёгэн, глубоко доверясь исконной клятве Дзидзо, тайно начал молиться: 

помоги моей престарелой матери! Обряд длился семнадцать дней, и вот, 

ночью мать-старуха увидела во сне монашка, пригожего лицом, с отрезом 

прекрасного шёлка в руке. Он говорит старухе: 

– Этот шёлк – лучший из лучших! Его тебе посылает монах из Ёкавы, 

служитель дворцовой молельни. Скорее обменяй ткань на рис и возьми себе! 

Вручил ей шёлк, и тут она проснулась. И рассказала тем, кто спал с 

нею в одной комнате. 

И вот, начало светать. Глядь – а ткань, что ей дал монашек, и вправду 

лежит подле неё! Три хики [около 65 м] прекрасного шёлка. Кто это видел, 

захлопали в ладоши, возвели взоры к небу: чудо! – дивятся безмерно. Быть 

может, – думает старуха, – кто-то вправду приходил, а я спросонья решила, 

будто мне это приснилось? Стала спрашивать – нет, никто не приходил. Хоть 

и страшно, но она послала служанку сменять ткань на рис, та постучалась в 

богатую усадьбу, а там, как увидели шёлк, весьма его оценили и дали взамен 

тридцать коку риса.   

А потом кто-то из слуг старухи пришёл к воротам горы в Ёкаву и 

рассказал, что случилось. Дзёгэн, как услышал, залился слезами, с 

почтением и умилением думает: значит, милосердный обет Земного Чрева не 

напрасен! И велел передать матери: чтобы спасти престарелую матушку от 

голода, я доверился клятве Дзидзо и провёл обряд. И во сне, должно быть, 

это он вручил тебе шёлк. Так ночь была как раз после семнадцатого дня 

молений. Всё это милость бодхисаттвы Дзидзо! Старуха-мать услышала это – 
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и почтила милости бодхисаттвы Дзидзо, и рада была, что в сердце у Дзёгэна 

сыновняя забота так глубока. 

Кто слышал это, все лили слёзы и преданно служили бодхисаттве 

Дзидзо. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–10).  

Годы жизни монаха по имени Дзё:гэн 浄源 (в «Дзидзо:» его имя пишется как 静源) не 

известны, о нём говорится ниже в рассказах 17–21 и 17–27. Из знатного рода Ки 紀 

происходили выдающиеся книжники и поэты, в том числе составители антологии «Кокинсю:». 

Монах Кё:ю: 慶祐 (X–XI вв.?) упоминается во многих хэйанских текстах как наставник тайного 

учения из школы Тэндай, «учитель таинств» 阿闍梨, адзяри. «Отрез» 疋, хики, – около 21 м. 

Тридцать коку риса –  5400 л, годовое пропитание для тридцати человек. 

Почитатель Дзидзо здесь предстаёт почтительным сыном; вероятно, это сближает его с 

сыном Ёсикадо из предыдущего рассказа, который посвятил жизнь подвижничеству в том числе 

и ради своих погибших мятежных родичей. 

 

 

17–10. Рассказ о том, как монах Нинко молился Дзидзо и 

избежал беды при моровом поветрии 

巻 17 第 10 話 僧仁康祈念地蔵遁疫癘難語 第十 

В стародавние времена был в столице храм Гидариндзи 祇陀林寺. В том 

храме жил монах по имени Нинко, ученик великого учителя Дзиэ из Ёкавы. 

Сердцем веровал в причины и последствия, почитал Три Сокровища, телом 

соблюдал заповеди и подвижничал, жалел всех живых, подобно будде. 

И вот, в тот год, что звался третьим годом Дзиан [1023 г.] в четвёртом 

месяце в столице и по всей поднебесной пошло моровое поветрие, заболело 

и умерло множество людей. А потому на дорогах всюду валялись мёртвые 

тела. Высшие, средние и низшие все скорбели вместе, возводя взоры к небу, 

и не было этому конца. 

Однажды Нинко во сне увидел монашка. Облик его прекрасен, входит 

он в келью и говорит Нинко: 

– Постиг ли ты непостоянство мира? 

Нинко отвечает: 

– Людей, с кем виделся вчера, уже нет. К вечеру умирают те, с кем 

виделся утром. И это только в нынешние дни! 

Монашек улыбается, говорит: 

– О непостоянстве мира больше не печалься. Если страшно тебе, что с 

тобою станется, то скорее изваяй образ бодхисаттвы Дзидзо и перед ним 

восславь его заслуги. Тогда вблизи спасены будут те, кто блуждает среди 

пяти помрачений, вдали вызволены будут те, кто страдает на трёх дорогах! 

Так он возвестил, Нинко увидел это и проснулся. 

После этого у Нинко пробудились помыслы о Пути, он сразу же 

отправился в дом к старшему ваятелю Кодзё, договорился с ним, и тот вскоре 

изготовил образ Дзидзо наполовину из золота. Изваянию открыли глаза и 

поднесли его общине. А потом впервые устроили чтения Дзидзо. Монахи и 
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миряне, мужчины и женщины склоняли головы, соединяли ладони, 

приходили взглянуть и завязать связи. 

Меж тем, в храме, в келье у Нинко, никто не заразился, не заболел. И 

те, кто слышал, что монаху было сказано во сне, и кто помогал ему, и люди в 

Ёкаве, и все те, кто побывал на чтениях и завязал связь, тоже не болели. Это 

чудо! – говорили люди, и чтения Дзидзо стали всё больше процветать. 

Нинко в итоге дожил до восьмидесяти лет, в смертный час сердцем не 

дрогнул, обратился к западу, держался прямо, возглашал имена будды 

Амиды и бодхисаттвы Дзидзо – и скончался, будто заснул. 

Итак, пусть люди знают: никто не превосходит бодхисаттву Дзидзо по 

части милостей в двух веках [нынешнем и будущем]. Пусть же люди всецело 

доверяются ему! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–7) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–7).   

Храм Гидариндзи 祇陀林寺  в столице не сохранился, располагался он на месте 

нынешнего святилища Симо-горё:-дзиндзя 下御霊神社. Название Гидарин отсылает к роще 

Джетавана близ города Шравасти в Индии  – месту действия многих сутр. 

Монашеское имя Нинко: 仁康 (X–XI вв.), вероятно, доводился потомком Минамото-но 

Тоору 源融  (822–895), сыну государя Сага. Тоору занимал высокие должности вплоть до 

Левого министра (при государях Ёдзэй и Коко) и прославился чудачествами, которые принесли 

страдания и гибель многим людям. По преданиям, в его Прибрежной усадьбе в Столице 河原院, 

Кавара-ин, было устроено подобие морского берега, и люди каждый день носили туда за много 

верст морскую воду. После смерти призрак Тоору будто бы являлся в усадьбе Кавара (ср. пьесу 

театра Но «Тоору»), и имя Нинко обычно упоминается в связи с обустройством молельни в этой 

усадьбе. Нередко Нинко называют сыном Тоору, что расходится и с этим рассказом «Кондзяку», 

и с другими сообщениями о делах Нинко в конце X — начале XI в. (если только этот монах не 

прожил баснословно долгую жизнь). Великий учитель Дзиэ 慈恵大師, он же Рёгэн 良源 (912–

985), был главой школы Тэндай в конце X в., славился как чудотворец.  

«Пять помрачений» — помрачения пяти чувств; три дороги – три худших пути 

перерождения: ад, мир голодных духов и мир животных.  

Скульптор Ко:дзё: 康成 работал в начале XI в., в частности, ему заказывал статуи регент 

Фудзивара-но Митинага; «старший ваятель» здесь – 大仏師, дайбусси. «Наполовину из золота» 

– из 50%-ного сплава. «Чтения Дзидзо» 地蔵講, Дзидзо:ко:, включали в себя поднесение даров 

самому Дзидзо, другим бодхисаттвам, буддам и монашеской общине, чтение и толкование 

сутр ; по итогам составлялись «пожелания», гаммон. Сохранилось несколько текстов в жанре 

ко:сики, обрядовых руководств, где описаны разные варианты «чтений Дзидзо».  

Общий мотив в рассказах 17–9 и 17–10 – помощь Дзидзо при моровом поветрии. 

 

 

17–11. Рассказ о том, как в краю Суруга жрец Фудзи искал 

прибежища у Дзидзо 

巻 17 第 11 話 駿河国富士神主帰依地蔵語 第十一 

В стародавние времена жил в краю Суруга жрец святилища Фудзи. 

Звали его Вакэ-но Мицутоки. Он и его жена вместе много лет усердно 

служили бодхисаттве Дзидзо. Правда, будучи главою святилища, Мицутоки 
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при встрече с монахами не спешивался. Таков старинный обычай тамошнего 

святилища. 

Однажды в двадцать четвёртый день месяца Мицутоки вышел из дому, 

оседлал коня и поехал по дороге. Глядь – навстречу ему пешком идёт монах 

лет семнадцати или восемнадцати. Мицутоки, как всегда, спешиваться не 

стал, так, сидя в седле, и заговорил с монахом. А монах вдруг исчез, словно 

бы растаял. Мицутоки испугался, устрашился и вернулся домой. 

А ночью Мицутоки во сне явился монашек, прекрасный обличьем, и 

говорит: 

– Сегодня на дороге тебе встретился я, бодхисаттва Дзидзо. Ты всецело 

доверяешься мне, но когда встречаешь других монахов, не слезаешь с коня. 

Любой монах – образ плодородного поля, где растят свой урожай все будды 

десяти сторон света. Кто подносит монахам дары, обретает неизмеримые 

заслуги. Да что говорить: моё тело тоже как у монаха! Отчего же ты 

презираешь монахов? Отныне никогда не разговаривай с монахами, сидя в 

седле! 

Так он молвил, жрец увидел это и проснулся. 

Потом Мицутоки, заливаясь слезами, покаялся во грехе, и едва лишь 

издалека видел монаха, не разбирая, высшего или низшего, сразу 

спешивался и кланялся ему. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–9). 

Речь идёт о святилище горы Фудзи 富士, самой почитаемой в Японии; см.: [Мещеряков 

2010]. Совместное почитание богов и будд в окрестностях этой горы начало складываться, 

вероятно, ещё в VIII в.; правда, в этом рассказе сращение двух обрядов выглядит неполным, и 

то, что жрец почитает бодхисаттву, оговорено как исключительный случай. Важное место в 

обрядах Фудзи, судя по более позднему «Сказанию о пещере в горе Фудзи» (富士の人穴草子 

«Фудзи-но хитоана со:си», начало XVII в.) и другим источникам, занимали подземные 

божества; см.: [Kimbrough 2006; Kimbrough (trans.) 2006]. Возможно, поэтому жрец Вакэ-но 

Мицутоки 和気光時 и его жена из всех будд и бодхисаттв больше всего почитают Дзидзо, 

Земное Чрево. Прозвание Вакэ 和気 носил один из родов, близких к государеву роду ещё в 

древности; кроме этой истории о Мицутоки ничего не известно. 

Дальневосточный дорожный этикет требует, чтобы при встрече с вышестоящим всадник 

отъехал к обочине, спешился и пропустил встречного, отдавая подобающие поклоны. Так 

должен поступать любой мирянин при встрече с монахом, выражая почтение к общине Будды. 

Жрец не делает этого, видимо, потому что, даже и почитая Дзидзо, не причисляет себя к 

буддистам (подобно служителям самых старых и крупных святилищ, таких как Исэ или Камо). 

Вообще сторониться монахов служителю богов положено потому, что монахи занимаются 

похоронами, то есть несут на себе скверну; однако, как видно из двух предыдущих рассказов, 

самая страшная скверна болезни почитателям Дзидзо не страшна. См. также рассказ 20–40, где 

на дороге непочтительным оказывается монах по отношению к другому монаху.  

О монахах здесь, как и во многих текстах буддийского канона, сказано, что каждый из 

них служит «урожайным полем» 福田, фукудэн, то есть уже только потому, что он монах (не 

важно, взрослый или молодой, мудрый или нет), даёт возможность окружающим снискать 

заслуги: почтить его, поднести дары и пр. Зримый образ этого сравнения – монашеский 
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лоскутный плащ, расчерченный швами на клетки подобно рисовым полям или иероглифу 

«поле», 田. 

Мещеряков 2010 – Мещеряков А.Н. Гора Фудзи. Между землей и небом. М.: Наталис, 

2010.  

Kimbrough, R. Keller (2006) “Tourists in Paradise: Writing the Pure Land in Medieval 

Japanese Fiction”, Japanese Journal of Religious Studies, vol. 33, no. 2, pp. 269–296. 

Kimbrough, R. Keller, trans. (2006) “The Tale of the Fuji Cave”,  Online only: Japanese 

Journal of Religious Studies, vol. 33, no. 2, pp. 1–22. 

Пересказ: https://umbloo.livejournal.com/172656.html?page=1   

 

 

17–12. Рассказ о том, как человек заново раскрасил Дзидзо и 

получил весть во сне 

巻 17 第 12 話 改綵色地蔵人得夢告語 第十二 

В стародавние времена один человек изваял будду Амиду, а в придачу 

заново раскрасил старинного бодхисаттву Дзидзо и поместил их в храме 

Сёбодзи. Этот Дзидзо прежде хранился в пагоде храма Миидэра, у него не 

хватало руки и лотосового сиденья. 

Человек по имени Дзицуэй, монах дворцовой молельни, нашёл этого 

Дзидзо и починил. Тогда во сне ему явился пригожий монашек лет 

четырнадцати или пятнадцати, уселся к нему на колени, обхватил за шею и 

говорит: 

– Узнаёшь ли ты меня? Я Дзидзо, меня заказала монахиня, жена монаха, 

прежнего настоятеля храма Миидэра.  

Глядь – а позади монашка кто-то стоит. Дзицуэй спрашивает:  

– За тобою стоит человек. Кто он? 

Монашек отвечает: 

– Это ваятель, давным-давно он изготовил меня. Я ему сказал 

держаться за мной, такова моя милость.  

Дзицуэй взглянул в сторону северо-востока – а там больше двух 

десятков Дзидзо, все сидят лицами к югу. Дзицуэй их увидел и проснулся. А 

потом залился слезами в безграничном почтении. 

Если вдуматься, так бывает со всеми, кто от всего сердца изготовляет 

изваяния. Даже если ваятель сердцем не пробудился, и даже если он 

работает ради заработка, Дзидзо являет ему милость. Понимая это, Дзицуэй 

его и почтил. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–1).  

О храме Миидэра см. рассказы 11–12 и 11–28; Сё:бо:дзи 正法寺, здесь,вероятно – один 

из храмов, подчинённых храму Миидэра. О монахе по имени Дзицуэй 実睿 ничего кроме этой 

истории не известно; он обозначен как служитель «дворцовой молельни» 供奉, губу, то есть 

один из тех наставников, кто был допущен к совершению буддийский обрядов при дворе. 

Как и во многих других храмах, в Миидэра руководящие должности были 

наследственными, а потому у «настоятеля» 上座, дзё:дза, обычно были жена и дети. Как и в 

предыдущем рассказе, здесь Дзидзо в сне открывает человеку, где они прежде встречались. 

 

https://umbloo.livejournal.com/172656.html?page=1
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17–13. Рассказ о том, как в краю Исэ Дзидзо спас человеку 

жизнь 

巻 17 第 13 話 伊勢国人依地蔵助存命語 第十三 

В стародавние времена в краю Исэ в уезде Иидака 飯高  жил один 

человек. Каждый месяц в двадцать четвёртый день он собирался с духом, 

соблюдал заповеди и молился бодхисаттве Дзидзо. Так провёл он много лет. 

А в том уезде Иидака добывали ртуть и преподносили ко двору. Глава 

уезда отрядил того человека на работы, и он втроём с соседями отправился 

на добычу ртути. Выкопали шахту, спустились туда, в поисках ртути 

углубились под землю на десять с лишним дзё [больше 30 м]. 

И вдруг вход в шахту обрушился, их завалило. Но только вход, а в 

глубине пустоты остались, и рудокопы оттуда выбраться не могли. Все трое 

залились слезами, плачут-горюют, не знают, как выбраться, скорбят, что 

скоро умрут. 

А тот человек про себя думает: много лет я в двадцать четвёртый день 

каждого месяца собирался с духом, соблюдал заповеди, усердно молился 

бодхисаттве Дзидзо, никогда не ленился. А теперь попал в такую беду, скоро 

погибну. Прошу, о бодхисаттва Земное Чрево, исполни свою великую клятву 

милосердия, помоги мне, спаси мне жизнь! Так он молится и видит: в тёмной 

шахте вдруг загорелся огонь. Сверкает всё ярче, в шахте стало светло. 

Тут глядь – явился монашек лет десяти, собою пригожий, с бумажным 

фонарём в руке. Говорит тому человеку:  

– Скорее выходи за мною следом! 

Рудокопу и страшно, и радостно, пошёл следом за монашком и вскоре 

вышел к себе в деревню. А монашек исчез из виду. Конечно, это бодхисаттва 

Дзидзо мне помог! – думает рудокоп, в великом умилении заливается 

слезами и кланяется. Глядит – а вот и ворота его дома. 

Те двое, должно быть, тоже вышли, — думает он. Огляделся – а их не 

видно. Свет от фонаря в шахте погас, те двое его не видели, вот и остались 

там. Ведь они и не думали молить о помощи Дзидзо. 

Дома жена и дети видят того человека, плачут, радуются, 

расспрашивают, он рассказывает всё как есть. И с тех пор еще усерднее, от 

всего сердца стал молиться бодхисаттве Дзидзо. 

А люди в уезде прослышали об этом случае, изготовили множество 

бодхисаттв Дзидзо, и когда идут на добычу ртути, молятся им. Так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–13) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–34). Ср. похожий 

рассказ 14–9, где рудокопа из шахты спасает «Лотосовая сутра». 

Добыча ртути (мидзуганэ 水金 или 水銀) в краю Исэ велась с начала X в., ср. рассказ 29–

36. «Преподносили ко двору» – то есть работали под прямым руководством особых чиновников 

из столицы, а не местных властей. «Собраться с духом» 精進, сэйсин, – подготовиться к обряду, 

избегая суетных помыслов. Общий мотив рассказов 17–12 и 17–13 – Дзидзо в роли провожатого. 
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17–14. Рассказ о том, как Дзидзо дал совет монаху перебраться 

из Западных земель в горы Атаго 

巻 17 第 14 話 依地蔵示従鎮西移愛宕護僧語 第十四 

В стародавние времена в Западных землях в краю Хидзэн на вершине 

Сэфури подвижничал Сёку, отшельник с горы Сёся. Сэфури – далеко в горах, 

нет на свете более чтимого места. А потому подвижники, кто следует по Пути 

Будды, снова и снова поселяются там. 

В недавнюю пору один хранитель «Сутры о Цветке Закона» поселился 

на той горе. День и ночь читал сутру про себя и вслух, неустанно молился 

почитаемому Дзидзо, так и провёл всю жизнь. 

И вот он состарился, исполнилось ему шестьдесят лет. Всё больше 

страшился он будущего века, в нынешней жизни ничего уже не желал. 

Однажды перед образом своего почитаемого он молвил: укажи мне место, где 

умереть! Так он усердно молился, и во сне ему явился монашек. Собою 

пригожий, пришёл и даёт наставление: 

– Если хочешь найти место, где встретить смертный час, то скорее 

отправляйся в сторону государевой столицы, иди к вершине Сиракумо, что в 

горах Атаго. А скончаешься ты в двадцать четвёртый день месяца. 

Так он молвил, монах увидел это и проснулся. 

Потом монах, заливаясь слезами, понял сказанное во сне. Ученики 

видят: учитель плачет, спрашивают: что случилось? А учитель не отвечает, 

только на листке бумаге записал, что было ему сказано во сне, и тайком 

положил в ларец с сутрами. 

В полночь он ушёл с той горы совсем один [?] в сторону столицы. 

Прошло много дней, и в двадцать четвёртый день месяца он добрался до 

вершины Сиракумо, что в горах Атаго. Остановился под деревом и провёл 

там ночь. 

Назавтра монахи той горы собрались, спрашивают: откуда ты? Монах 

говорит: я пришёл из Западных земель. И больше ничего не сказал. Тогда 

местные монахи, жалея его, стали по утрам и вечерам носить ему еду и питьё. 

Так прошло много дней, снова настал двадцать четвёртый день месяца. 

И вот, монахи с горы Сиракумо приходят к тому месту и видят: монах из 

Западных земель сидит прямо, лицом к Западу, соединив ладони — так и 

ушёл в нирвану.  

Видя его, монахи удивились, сообщили всей общине на горе. 

Общинники услышали, собрались большой толпой, смотрят: в самом деле, 

похоже, ушёл в нирвану, вид величавый бесконечно! А в мешке с сутрами – 

листок бумаги. Монахи его достали, заглянули – а там подробно записан сон. 

Прочтя такое, монахи еще с большим почтением и умилением стали плакать 

все вместе и молиться, возвращая долг благодарности. В точности как если 

бы воздавали за милость своему учителю. 

Это всё итог великого милосердия бодхисаттвы Дзидзо! Потому и 

говорили: чудо! – а кто слышал, те так и передают этот рассказ. 
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Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–10) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–10). 

Вершина Сэфури 背振 на острове Кюсю была местом горного подвижничества сюгэндо:. 

Монах Сё:ку: 性空, он же отшельник с горы Сёся 書写上人 (910–1007) появляется во многих 

рассказах сэцува как святой-простец, см.: 12–34. 

Горы Атаго 愛宕山  расположены к северо-западу от столицы, на границе между 

провинциями Ямасиро и Тамба. Сиракумо 白雲, вершина Белых облаков, как и Сэфури, была 

местом подвижничества. Здесь, как и в предыдущих рассказах, Дзидзо указывает человеку 

дорогу, но на сей раз в более общем смысле: помогает выбрать самый подходящий путь 

подвижничества. 

«Ушёл в нирвану», здесь – 入滅, ню:мэцу. «Вернуть долг благодарности» 報恩, хо:он, в 

японском буддизме одна из важнейших установок: воздать родителям (за то, что вырастили), 

государю и чиновникам (за то, что позволили уйти в монахи), наставникам, богам и буддам.   

 

 

17–15. Рассказ о том, как по совету бодхисаттвы Дзидзо монах 

перебрался с гор Атаго на великую гору Хоки 

巻 17 第 15 話 依地蔵示従愛宕護移伯耆大山僧語 第十五 

В стародавние времена в горах Атаго жил монах. Звали его Дзосан. Он 

был учеником Бёгу из Икэгами, учителя таинств из храма Ниннадзи. 

Этот Дзосан родился в бедной семье, положиться было не на кого. И 

заслуг не снискал, никто ему не подносил ни одежды, ни еды. А потому всю 

жизнь он постоянно нуждался. Таково было, должно быть, его наследие из 

прежних жизней. Он служил бодхисаттве Дзидзо, усердно трудился каждый 

день. 

И вот Дзосан состарился, ему исполнилось уже шестьдесят лет. К тому 

же заболел, жизнь его подошла к концу. Скорбя о том, он день и ночь 

печалился. Однажды во сне ему явился монашек, пригожий лицом, и дал 

такой совет: 

– Наследие прежних деяний у тебя дурное, и потому ты жил в бедности 

до преклонных лет. Теперь же отправляйся на поклонение в край Хоки, к той 

горе, что зовётся Великой, и молись обо всём, чего хочешь в двух веках. 

Тамошний явленный бог – отпечаток следа бодхисаттвы Дзидзо, зовут его 

Великим премудрым бодхисаттвой. Случилось так, что силою великого 

милосердного обета он повсюду переводит живых на тот берег. 

Так он молвил, Дзосан увидел это и проснулся. 

Потом он сразу отправился в паломничество к Великой горе края Хоки, 

усердно подвижничал и провёл там шесть лет. А когда возвращался в Атаго, 

в столице явил заслуги будды, и люди вверяли ему свои жизни, как никому 

другому. Бог тайно помогал ему больше, чем другим, и монахи и миряне, 

мужчины и женщины, поклонялись ему как учителю, никто другой не 

собирал такой толпы. А потому он больше не бедствовал, стал богат. 

Всё это плоды великого милосердия бодхисаттвы Дзидзо! – понимал он 

с радостью и почтением. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–11) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–6). 
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О монахе по имени Дзо:сан 蔵算 ничего кроме этой истории не известно; имя дано в 

честь бодхисаттвы Дзидзо. Наставник по имени Бё:гу 平救  упоминается в документах 

столичного храма Ниннадзи, 仁和寺, где процветало «тайное учение». 

Величание «явленный бог» 権現 , гонгэн, в Японии относится ко многим горным 

божествам, мыслимым как воплощения будд и бодхисаттв, как их «отпечатки следов» (здесь – 

垂跡, суйсэки, чаще垂迹, суйдзяку). Великий премудрый бодхисаттва – 大智明菩薩, Дайтимё: 

босацу. В предыдущем рассказе Дзидзо приводит подвижника в горы Атаго, а здесь, наоборот, 

уводит оттуда. Тем самым подтверждается учение об «уловках»: для разных людей нужны 

разные условия для подвижничества, нет такой святыни, что одинаково спасала бы всех. 

 

 

 

17–16. Рассказ о том, как в краю Идзу в уезде Оосима построили 

храм Дзидзо 

巻 17 第 16 話 伊豆国大島郡建地蔵寺語 第十六 

Было это в стародавние времена. В краю Идзу в уезде Оосима 大島 есть 

в море вдали от побережья гористый остров, куда даже птицам и зверям 

трудно добраться. Очень дикое, дурное место. Но с юго-западной стороны 

острова есть превосходное место. В старину, когда мирянин Эн жил в краю 

Идзу в ссылке, он часто летал туда и предавался подвижничеству.  

При государе Сага [809–823 гг.] вдруг объявился монах-подвижник. 

Звали его Дзокай. Он впервые открыл ту гору. По сути своей она чудесна: 

там обиталища богов, пещеры бессмертных. А ещё там есть сад, где 

пребывают девы-богини. 

И вот, Дзокай построил на той горе храм. Назвал же его храмом 

Земного Чрева, Дзидзодзи. В зале поместил изваяние бодхисаттвы Дзидзо в 

человеческий рост. И воистину тот Дзидзо стал являть чудеса: жители края 

все склоняли головы, приходили к нему на поклонение, молились обо всём, 

чего желали, и ни разу не бывало так, чтоб молитва не исполнилась. Словно 

бы сам Дзидзо в живом теле! Так и поняли люди, что дав исконную клятву, 

милосердный обет, бодхисаттва Земное Чрево не пренебрегает даже 

ничтожными бедняками из окраинных земель. 

Дзокай жил там, предавался трудам, и не было на свете подвижника, 

равного ему. Ибо уста его непрестанно повторяли одно лишь имя Земного 

Чрева. Тело же долгие годы неизменно оставалось подобием Дзидзо.  

Так Дзокай дожил до ста лет, а в час кончины, без смятения в мыслях, 

сел прямо, лицом к западу, соединил ладони и ушёл в нирвану. В тот миг 

дивное благоухание наполнило его жилище, чудесный свет засиял над 

хижиной, в воздухе раздались звуки музыки, к западу потянулись багряные 

облака. Кто видел это, все проливали слёзы и чтили его, кто слышал, 

соединяли ладони и кланялись. 

А потому люди думали: этот святой подвижник Дзокай – уж не сам ли 

бодхисаттва Дзидзо явился во плоти, чтобы помочь всем живым, и пришёл к 

нам?  
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Пусть же люди последнего века всецело предадутся служению 

бодхисаттве Дзидзо! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–8).  

О подвижнике Эн-но гёдзя и его ссылке в Идзу см. рассказ 11–3. Как и многие другие 

японские святые места, остров в этом рассказе был открыт дважды: сначала древний 

подвижник нашёл его и освоил сам, а позже монах рассказал о нём людям и построил там храм. 

Описание острова отсылает к даосским преданиям о божествах и бессмертных; как и во 

множестве других источниках эпохи Хэйан, такое описание может на деле относиться не к 

даосской, а к синтоистской святыне. Здесь Дзидзо и его подвижник указывают людям дорогу к 

месту, где мир людей граничит с миром богов; эта тема уже звучала в предыдущем рассказе, 

когда во сне Дзидзо рассказывал о боге края Хоки.  

 О монахе по имени Дзо:кай 蔵海 ничего кроме этой истории не известно; имя дано в 

честь Дзидзо. То, что телом он до самой старости остаётся подобен бодхисаттве, видимо, не 

означает, что он не стареет, а просто указывает на благообразие.  

Чудесное благоухание и другие явления при кончине праведника здесь описаны точно 

теми же словами, что и в свитке 15-м, где говорится о подвижниках Чистой земли. 

 

 

17–17. Рассказ о том, как Дзоману из храма Тодайдзи Дзидзо 

помог вернуться к жизни 

巻 17 第 17 話 東大寺蔵満依地蔵助得活語 第十七 

В стародавние времена в храме Тодайдзи жил монах. Звали его Дзоман, 

он был учеником учителя устава Гидзо. 

Дзоман однажды по своим делам отправился из Тодайдзи в столицу и 

по дороге случайно встретил чтеца лиц по имени Тосё. Дзоман его увидел, 

обрадовался и говорит: удачно же я встретился с тобой! Предскажи, что 

хорошее и дурное меня ждёт в будущем! Тосё ему сказал:  

– Хоть ты и освоил учение Будды и стал знаменит, но жить тебе 

осталось очень недолго. Ты не переживёшь сорокалетия. Если хочешь 

сохранить свою жизнь, то всем сердцем постарайся, пробуди помыслы о 

просветлении! А я больше ничего тебе предсказать не могу. 

Сказал так и двинулся своей дорогой. С тех пор, как это услышал, 

Дзоман очень горевал, мучился, сразу покинул свой храм и навсегда 

затворился в Касаги, пробудил помыслы о просветлении, свершал дела 

трудные, предавался подвижничеству во все шесть частей суток и от всего 

сердца возглашал молитвы. А ещё он постоянно постился и каждый день 

утром с почтением повторял имя бодхисаттвы Дзидзо по сто восемь раз. Так 

он поступал каждый день, не ленился. 

И вот, в год, когда Дзоману исполнилось тридцать лет, в четвёртом 

месяце он простудился, проболел несколько дней, тело ослабло, дух пришёл 

в смятение, и вскоре он умер. 

Тут чиновники в зеленых одеждах вдвоём или втроём пришли за ним и 

в великом гневе схватили его. Тогда Дзоман возвысил голос, закричал 

громко: 
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– Я настоящий подвижник, дела мои чисты! В трёх деяниях и шести 

чувствах нет за мною греха! В старину человек по имени Ю-шунь был 

законченным злодеем, держался ложных взглядов, и всё же в час кончины 

сила молитвы сразу спасла его из адского пламени, овеяла прохладным 

ветром, и он предстал перед буддой, смог возродиться в мире Высшей 

Радости! Я возглашал молитвы, доверился милосердному обету бодхисаттвы 

Дзидзо. Неужто всё было впустую? Если этого недостаточно, то, выходит, 

клятвы и обеты великого милосердия всех будд в трёх временах и 

бодхисаттвы Дзидзо все ничтожны?! 

Посланцы слушают это и презрительно спрашивают: 

– Ты так говоришь, а чем докажешь? Нечем доказать! 

Дзоман говорит: 

– Клятвы и обеты будд и бодхисаттв изначально не могут быть ложны. 

Если то, что я сказал, в итоге не подтвердится, то истинные, не пустые речи 

будд и бодхисаттв все окажутся лживыми баснями! 

И тут вдруг появился монашек. Собою пригожий, красивый, от тела 

исходит сияние. И с ним ещё пять или шесть монашков. И ещё больше 

тридцати монашков стоят справа и слева. Все прекрасны, величавы, стоят, 

соединив ладони. Видя их, посланцы говорят: 

– Этот монах в самом деле взрастил великие благие корни! С южной 

стороны святое собрание бодхисаттв ныне явилось присмотреть за ним. 

Теперь мы этого монаха поскорее оставим, уйдём! 

Поклонились тем бодхисаттвам, соединив ладони, и ушли прочь. 

Тогда главный бодхисаттва дал Дзоману такое наставление: 

– Узнаёшь ли ты меня? Я – тот бодхисаттва Дзидзо, кому ты молился 

каждое утро. Дав клятву, обет великого милосердия, я берегу тебя, как 

зеницу ока. Сейчас тебя вызывали на суд из-за тех деяний, что вовлекают в 

круговорот рождений и смертей. Скорее возвращайся на материк Джамбу, 

отринь мир рождений и смертей, надейся на возрождение в краю Высшей 

Радости! Больше ты не попадешь сюда. 

Так он молвил, и Дзоман вернулся к жизни. Минули один день и одна 

ночь [с тех пор, как он обмер].  

Потом он ещё глубже стал помышлять о Пути. Не отступая от этих 

помыслов, Дзоман прожил девяносто лет и не болел, двигался легко, а в 

смертный час, точно зная, на что надеяться, возглашая молитву буддам, 

памятуя о бодхисаттве Дзидзо, сел прямо, лицом к западу, соединил ладони 

и ушёл в нирвану.  

Всё это помощь бодхисаттвы Дзидзо! — понимал он, и люди, кто 

слышал это, проливали слёзы и чтили его. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–13) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–19).  

С этого рассказа начинается серия «преданий о Тёмной дороге». Их сюжеты очень 

похожи, так что ниже я буду отмечать не общие мотивы, а наоборот, различия между 

рассказами. 

Имя Дзо:ман 蔵満, как и в предыдущих рассказах, дано в честь Дзидзо; кроме этой 

истории о Дзомане ничего не известно. Учитель устава Гидзо: 義蔵律師 упоминается в текстах 
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середины и второй половины X в., связанных с храмом Тодайзи в городе Нара. «Чтец лиц», 

физиогномист по имени Тосё: 登昭 жил на рубеже X–XI вв., о нём см. рассказ 24–21. 

Касаги – горный храм в окрестностях Нара, см. рассказ 11–30. Шесть частей суток – 

отрезки по четыре часа, на которые делятся сутки в буддийском обиходе. 

«Помыслы о просветлении» здесь – 菩提心, бодайсин, санскр. бодхичитта. «Три деяния 

и шесть чувств» 三業六情, сангё: рокудзё:, – деяния тела, речи и мысли, пять чувств и ум. 

Рассказ о Ю-шуне 雄俊  , великом грешнике, обретшем возрождение в Чистой земле, 

встречается во многих текстах китайской и японской амидаистской традиции. 

Материк Джамбу 閻浮 , яп. Эмбу, та часть света, где по буддийской космографии 

находятся Индия, Китай, Япония и соседние страны. Край Высшей Радости – Чистая земля 

будды Амиды, см. свиток 15-й. 

 

 

17–18. Рассказ о том, как в краю Биттю монаху Асэю Дзидзо 

помог вернуться к жизни 

巻 17 第 18 話 備中国僧阿清衣地蔵助得活語 第十八 

В стародавние времена в краю Биттю в уезде Кубоя 窪屋 в селении 

Ооити 大市 жил один пожилой монах. Звали его Асэй. По мирскому счёту – из 

рода Кудара. Асэй был учеником учителя устава Кисё в храме Кидэра, но 

ушёл оттуда и поселился в родном краю. Подвжничество было ему по нраву: 

обошёл все горы, переправился через море, свершал дела трудные, дела 

тяжкие. 

Так шли годы, и когда ему исполнилось двадцать четыре или двадцать 

пять лет, в мире началось моровое поветрие, люди во множестве умирали. 

Асэй испугался, решил вернуться обратно в храм, шёл много дней, в пути 

тяжко занемог и вскоре умер. Бывшие при нём ученики испугались, бросили 

Асэя и убежали. 

Прошёл день или два, и Асэй вернулся к жизни. Позвал людей, что 

проходили мимо, и вот что рассказал: 

 

– Я такой-то и такой-то. По пути из родных краёв к себе в храм 

заразился и вскоре умер. Остался один, иду к северу, к широкой дороге. 

И подхожу к воротам с башней. А в башне страшная на вид управа, 

похожа на Сыскное ведомство. Чиновники во множестве сидят рядами 

во дворе. Туда вызвано много людей, чиновники решают, тяжелы ли их 

грехи. Многих хватают, вяжут, тащат в темницу. Звуки рыданий и 

криков подобны грохоту грома. 

Я это увидел и так испугался, что волосы встали дыбом, 

растерялся, забыл, где восток, где запад. Огляделся по сторонам и 

вижу: монашек с медным посохом в одной руке, со свитком в другой, 

носится туда-сюда. Кажется, спорит [с чиновниками]. А за монашком 

бегает пригожий отрок. 

Я пошёл за ними и спрашиваю у отрока: кто этот монашек? А 

отрок отвечает: неужто не знаешь? Это бодхисаттва Дзидзо. Я, Асэй, 

услышал это, удивился, устрашился, поклонился с почтением. 
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Тут монашек заметил меня и милостиво молвит: ты сейчас отсюда 

выйдешь. Зачем бы тебе сюда возвращаться?  Подвёл меня к чиновнику 

и говорит: этот монах – подвижник, живёт по Закону. Причина вот 

какая: Ведь он при жизни ходил на поклонение в священные горы 

Сираяма и Татияма, изнурял свои кости и костный мозг, усердно 

подвижничал, свершил несколько таких странствий. А ещё обошёл все 

горы, переплыл море, следовал путём Будды, и тоже – много раз. 

Теперь вот умер в цвете лет и вызван сюда за деяния прежних жизней. 

Стало быть, нужно его поскорее освободить! Дело простое: всё это есть 

в подённых записях о подвижничестве этого монаха. 

Чиновники выслушали и отвечают: верно, этот монах усерден. 

Послушаемся тебя, сейчас же отпустим его. Я, как услышал это, 

залился слезами, растрогался и умилился безмерно.  

Монашек меня повёл за собой прочь из управы, а сам наставляет 

так: скорее возвращайся в родные края, будь усерден в добрых делах и 

больше сюда не приходи! Как только я это услышал, я тут же и ожил. 

 

Люди выслушали его рассказ с умилением и почтением, да и пошли 

своей дорогой. А потом Асэй вернулся на родину и рассказал, что с ним 

случилось. Кто слышал, все проливали слёзы, не было таких, кто не был бы 

тронут и поражён. Асэй понимал: всё это – помощь бодхисаттвы Дзидзо! И 

особенно преданно служил бодхисаттве Дзидзо. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–8), в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–18), а также в «Гэнко: 

сякусё». 

О монахе по имени Асэй 阿清  кроме этой истории ничего не известно; родовое 

прозвание Кудара 百済 в Японии носили потомки переселенцев из корейского царства Пэкче. 

Учитель устава Кисё 基勝律師 – возможно, тот же монах, о ком идёт речь в рассказе 28–8.  

Кидэра 紀寺  – родовой храм семейства Ки (ср. 17–2) в городе Нара, основан в VIII в. 

«Испытывать себя», здесь – 修験, сю:гэн, странствовать по горам, ночевать зимой в снегу, 

подниматься на крутые склоны, стоять под водопадами и т.д.; все эти трудные дела, как 

считается в традиции «пути упражнений и испытаний», сюгэндо, наделяют человека чудесной 

силой. Сираяма и Татияма – места для такого подвижничества, см. рассказы 14–7, 14–8, 17–27. 

Как и в предыдущем рассказе, здесь герой попадает в преддверие ада за дела прежних 

жизней, но не пытается ссылаться на свои недавние заслуги, как герой рассказа 17–17. 

 

 

17–19. Рассказ о том, как Дзидзо помог вернуться к жизни 

монаху Дзёсё из храма Миидэра 

巻 17 第 19 話 三井寺浄照依地蔵助得活語 第十九 

В стародавние времена жил в храме Миидэра монах, звали его Дзёсё. 

Когда ему было лет одиннадцать или двенадцать, он ещё не ушёл в 

монахи, как-то раз гулял с такими же детьми и для игры вырезал из дерева 

монаха. Назвал его бодхисаттвой Дзидзо и поставил в старом храме возле 

жертвенника перед буддами. Он и другие дети играли: собирали цветы, 
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какие были в то время года, подносили деревянному монаху, кланялись – а 

потом бросили это дело, убежали. 

Потом мальчик принял постриг, ему дали имя Дзёсё. Вслед за 

наставником он изучил Закон, освоил подвижничество, в итоге полностью 

выучил все явные и тайные наставления, стал выдающимся человеком. 

И вот, когда Дзёсё исполнилось тридцать, он занемог, день за днём 

выглядел всё хуже, чувствовал себя плохо, а потом болезнь усилилась и он 

умер. Тут явились вдруг двое грозных стражников, крепко схватили его, 

грубо потащили, приволокли в подножию чёрной горы. А в той горе большая 

тёмная яма. В яму Дзёсё и бросили. 

При этом Дзёсё не то чтобы растерялся сердцем, дрогнул нутром – 

разве что слегка. Думает про себя: ну вот, я умер. А пока был жив, читал 

«Сутру о Цветке Закона», усердно служил Каннон и Дзидзо. Пусть бы они в 

этот раз непременно мне помогли! Так он молится и падает в яму, летит вниз, 

ветер весьма свирепый – слепит глаза, трудно вытерпеть! Тогда монах 

ладонями закрыл глаза. 

Так он в конце концов попал на судилище царя Эмма. Огляделся на 

четыре стороны – а там множество грешников терпят муки, рыдания их и 

крики подобны раскатам грома. 

Тут появился монашек, прекрасный обличьем, и говорит Дзёсё: 

– Узнаёшь меня? Я тот Дзидзо, кого ты для игры изваял, когда был 

мальчишкой. Хотя сердце твоё тогда ещё не пробудилось, ты просто 

баловался, но завязал со мною связь, и я тебя защищаю днём и ночью. Но 

ещё, дав обет великого милосердия, [я пребываю] в дурных пределах, где 

судят за добрые и злые дела, и кажется, забыл, в чём величие заслуг 

бодхисаттвы: очищать землю, устраивать страну будд… И вот, хоть я тебя и 

защищаю, но пока занят был другими делами, тебя вызвали сюда. 

Дзёсё это услышал, преклонил колени, заливается слезами и кланяется. 

Монашек повёл Дзёсё к управе, заступился за него, и его отпустили. Дзёсё 

казалось, что он это видел, – и тут он вдруг вернулся к жизни. 

С тех пор у Дзёсё ещё больше укрепились помыслы о просветлении, он 

ушёл из храма, стал странствовать по горам, всегда следовал по пути Будды 

и не уклонялся с него. Разве не таковы уловки, милости бодхисаттвы Дзидзо? 

Играя, мальчишка изваял из дерева образ, назвал его Дзидзо, и хотя не 

подносил ему даров по всем правилам – но Дзидзо милует и так! И уж 

конечно, если кто от всего сердца изготовит образ или перепишет сутру, 

преподнесёт дары – заслуги он непременно обретёт! 

Дзёсё рассказывал об этом, а кто слышал, те так и передают этот 

рассказ.  

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–5), в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–17) и в «Гэнко: сякусё». 

О монахе Дзё:сё: 浄照 кроме этой истории ничего не известно. О храме Миидэра см. 11–

28.  

«…забыл, как величественны заслуги бодхисаттв, что очищают землю, устраивают 

страну будд» – отсылка к «Лотосовой сутре» (глава IV, «Вера и понимание», ТСД 9, № 262, 16 

b). Там бодхисаттвы каются перед Буддой за то, что слишком привыкли слушать его 
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наставления и стали ленивы, накопление заслуг стало для них некой рутиной. «В наших 

сердцах не было радости… от очищения страны Будды» [Лотосовая сутра 1998, 138]. В 

рассказе Дзидзо теми же словами кается перед человеком. «Очищать страну Будды», 淨佛國土, 

дзё: буккокудо, здесь значит милосердными делами избавлять людей от страданий и 

заблуждений, делать земной мир всё больше подходящим для подвижничества. Примечательно, 

что в сутре в покаянной речи бодхисаттв сказано также, что они слишком давно ведут себя как 

важные старцы и больше не «играют», не «развлекаются» 遊 戲 , югэ, с чудесами – 

«божественными проникновениями» 神通, синдзу:. Игра мальчика с куклой Дзидзо в нашем 

рассказе названа 遊, асоби, и 戯, тавабурэ; эти знаки входят в понятие югэ.  

В этом рассказе, видимо, заслуги героя учитываются, как и в двух предыдущих, но 

спасает его из преддверия ада давняя связь с Дзидзо. 

 

 

17–20. Рассказ о том, как Дзидзо помог вернуться к жизни 

монаху Косину в краю Харима 

巻 17 第 20 話 播磨国公真依地蔵助得活語 第二十 

В стародавние времена в краю Харима в уезде Инами 印南 у побережья, 

что зовётся Утами 歌見, был храм. Назывался он храмом Гокуракудзи. В том 

храме жил монах в миру, звали его Косин. Он изготовил картину с 

бодхисаттвой Дзидзо размером в три сяку [90 см] и поместил в том храме, 

день и ночь кланялся ей, не ленился. 

Вот как было дело. В прежние годы Косин тяжело заболел, день за 

днём страдал и мучился, а потом словно бы заснул, обмер. 

И вот Косин идёт один по Тёмной дороге, приходит к судилищу Эмма. 

Оглянулся вокруг – а там тысячи, десятки тысяч людей, всех их терзают 

палачи, а они рыдают и вопят. Голоса их подобны раскатам грома. Косин, 

видя это, растерялся, ни о чём уже не думает. 

И тут появился монашек. Облик его прекрасен. Ходит среди грешников, 

выбегает за ворота. Косин у тех, кто рядом, потихоньку спрашивает: кто этот 

монашек? А те отвечают: это бодхисаттва Дзидзо! Косин, слыша это, пошёл 

следом за монашком, преклонил колени и говорит:  

– Меня вызвали сюда безвинно. Прошу, о бодхисаттва Дзидзо, последуй 

твоему великому милосердному обету, помоги, освободи меня! Если не 

милостью, уловкой Великого мужа – как еще я выберусь отсюда, вернусь в 

родное селение? 

Тогда монашек взял Косина за руки и молвит: 

– В круговороте рождений и смертей за тобой есть вина, как же я могу 

тебя освободить? Однако [есть зацепка]. Твои отец и мать жили в краю Аки, 

отца звали Сигэмаса, он был наставником по молениям в святилище Ицуку-но 

сима. В прежние годы он изготовил мой образ, открыл ему глаза и преподнёс 

общине. Поэтому я был его провожатым. И тебя я тоже защищаю, никогда не 

ленюсь. За грешные дела прежних жизней тебя вызвали сюда, но я хочу тебя 

спасти. 

И повёл Косина, и заступился за него перед чиновниками. Монашек сам 

вывел Косина за ворота судилища, коснулся рукой его головы и молвил: 
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– Скорее возвращайся в мир людей, пробудись до глубины сердца, 

вверь свою жизнь Трём Сокровищам, совершай добрые дела, избегай дурных 

и никогда больше сюда не возвращайся! 

Такое он дал наставление, и Косин ожил. 

С тех пор Косин пробудился сердцем, договорился с мастером и 

изготовил образ бодхисаттвы Дзидзо, днём и ночью утром и вечером 

поклонялся ему без конца. 

Кто слышал о том, все стали служить бодхисаттве Дзидзо. А картина с 

бодхисаттвой Дзидзо в храме Гокуракудзи – это и есть тот самый образ. Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках.  

О монахе по имени Ко:син 公真  ничего кроме этой истории не известно. Название 

Гокуракудзи 極楽寺 означает «храм Высшей Радости», о каком храме под таким названием 

идет речь, неясно. В святилище Ицуку-но сима 伊調の島(чаще 厳島, Ицукусима) в краю Аки 

почитали морских богов; должность человека по имени Сигэмаса 重正 здесь обозначена как 

«наставник по молениям», 呪師 , дзюси. «Великий муж», здесь – величание бодхисаттвы. 

«Открыть глаза» изваянию 開目, каймоку, – нарисовать зрачки в его глазах; это делается при 

обряде поднесения статуи в храм. 

В отличие от предыдущих трех рассказов, здесь наследие прежней жизни не только 

привело героя на суд, но и помогло выбраться, ведь его связь с Дзидзо также восходила к 

прежнему рождению; вернувшись к жизни, герой обновляет эту связь; получается, что Дзидзо 

отчасти помог ему в счёт будущих заслуг. 

 

 

17–21. Рассказ о том, как Дзидзо помог вернуться к жизни 

прежнему правителю края Тадзима [Минамото-но] Кунитаке 

巻 17 第 21 話 但馬前司□□国挙依地蔵助得活語 第廿一 

В стародавние времена жил человек по имени [Минамото-но] Кунитака, 

прежний правитель края Тадзима. Много лет он служил государю, не забывал 

и личных дел, и вот, заболел и скоропостижно умер. И был вызван на суд к 

богу Эмма. 

Кунитака смотрит – а там среди великого множества грешников бегает 

монашек. Обличьем прекрасен, в руках свиток с записями. Похоже, обходит 

всех, то тут, то там за кого-то заступается. Кто оказался рядом с Кунитакой, 

говорит: этот монашек – бодхисаттва Дзидзо. Кунитака это услышал, 

обратился к монашку, преклонил колени, заливается слезами и говорит: 

меня сюда вызвали без вины! Прошу, о Дзидзо, исполни клятву великого 

милосердия, помоги мне, найди способ меня освободить! 

Так он просит – а монашек не отвечает, только молвит, не 

оборачиваясь: 

– Слава и процветание в мире людей подобны сновидению. А 

последствия причин, грешных деяний, громоздятся, подобно скалам, в 

десятках тысяч нескончаемых веков. Что говорить! Ты постоянно гонялся за 

женщинами, натворил множество грехов. За эти грехи тебя теперь и вызвали. 
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Как я тебе помогу, если ты, пока был жив, никогда не почитал меня? Почему 

я должен вникать в твои дела?  

Так он ответил и остался стоять спиной к Кунитаке. 

Тогда Кунитака стал каяться, сетовать, снова говорит Дзидзо: 

– И всё-таки пожалей меня, вызволи отсюда! Если вернусь на родину, 

истрачу всё, что накопил, стану служить Трём Сокровищам, всецело вверю 

свою жизнь тебе, бодхисаттва Дзидзо!  

Монашек, слыша это, повернулся к нему и говорит: 

– Если правда то, что ты говоришь, может, попробовать попросить за 

тебя, заступиться, чтобы тебя вернули домой?  

И пошёл к служителю тьмы, заступился, попросил, Кунитаку отпустили 

– и он тут же вернулся к жизни, пробыв в забытьи полдня. 

После этого Кунитака никому о том не рассказывал. Но сразу обрил 

голову, стал монахом в миру. И тогда же договорился со старшим ваятелем 

Дзётё, чтобы тот изготовил образ бодхисаттвы Дзидзо в человеческий рост и 

целиком покрыл позолотой. На цветной бумаге переписал «Сутру о Цветке 

Закона» и устроил в храме Рокухарамицу большое собрание Закона, 

преподнёс общине и сутру, и изваяние. Наставником-чтецом на том собрании 

был человек по имени Дзёгэн из Оохары, монах дворцовой молельни. Монахи 

и миряне, мужчины и женщины, что собрались в храмовом саду, все 

проливали слёзы, все до единого уверовали в чудесную силу бодхисаттвы 

Дзидзо. 

Этот бодхисаттва Дзидзо помещён в храме Рокухара, он сохранился и 

поныне, – так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–1).  

Минамото-но Кунитака 源国挙  (ум. 1023), наместник края Тадзима, упомянут в 

нескольких текстах начала XI в.; согласно записи в «Сё:юки» (小右記, дневнике Фудзивара-но 

Санэсукэ, охватывает 982– 1032 гг.), Кунитака принял монашество в 1015 г. в пору болезни. 

Дзё:тё: 定朝 (ум. 1057) – один из самых знаменитых скульпторов Японии всех времён, с 

его именем связаны техника сборки статуй из блоков и особый стиль изображений. Дзётё 

принадлежит, например, статуя будды Амиды в храме Бёдоин в Удзи; сохранилось несколько 

изваяний бодхисаттвы Дзидзо, выполненных если не им самим, то мастерами его школы. 

Храм Рокухарамицудзи 六波羅蜜寺 на восточной окраине столицы, по преданиям, 

обустроил знаменитый монах-странник Ку:я 空也 (903–972) в середине X в.; чаще этот храм 

упоминается как место почитания бодхисаттвы Каннон. О монахе по имени Дзёгэн см. рассказы 

17–9 и 17–27. Здесь он назван наставником из Оохары 大原 – местности на окраине столицы, 

где проповедовали е почитатели будды Амиды. 

Здесь герой-мирянин впервые завязывает связь с Дзидзо на «Тёмной дороге», хотя и 

пытается ссылаться на обеты бодхисаттвы (как в рассказе 17–17); Дзидзо помогает ему 

полностью в счёт будущих заслуг, но они оказываются весьма весомыми. 

 

 

17–22. Рассказ о том, как Дзидзо помог вернуться к жизни Камо-

но Моритаке 

巻 17 第 22 話 賀茂盛孝依地蔵助得活語 第廿二 
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В стародавние времена жил человек по имени Камо-но Моритака. 

Сердцем прямой, умный и рассудительный, служил при дворе и о себе не 

забывал, семья его была богата. А ещё он всегда жалел живых, никого не 

убивал. И вообще помыслы о Пути у него были глубоки, каждый месяц в 

двадцать четвёртый день он непременно соблюдал пост, собирался с духом, 

свершал дела будд и особенно усердно молился бодхисаттве Дзидзо. 

И вот, в год когда Моритаке исполнилось сорок три года, в [?] день [?] 

месяца он после бани внезапно обмер. И сразу провалился в глубокую яму, 

полетел вниз головой. 

И вот, в глаза ему сверкнуло жаркое пламя, до слуха донеслись звуки 

рыданий и крики. Оглянулся на четыре стороны – всюду они звучат, подобно 

раскатам грома. Тут Моритака растерялся, перепугался, плачет, сетует – но 

никакого толку. 

Он очутился во дворе перед высокой башней – зданием суда. 

Множество стражников и чиновников сидят рядами там и тут, похоже на 

казённые управы в нашей стране. Моритака оглянулся вокруг – никого 

знакомого не видно. 

И тогда явился монашек. Обличьем несравненно прекрасен. Он ходил 

туда-сюда, все люди на том дворе, видя его, преклоняли колени и говорили: 

пришёл бодхисаттва Дзидзо! Моритака, слыша это, очень обрадовался, 

подошёл к монашку, соединил ладони, преклонил колени, плачет и говорит:  

– Наследие прежних деяний по счастью дало мне встретиться с тобой, о 

Великий учитель! Теперь настал час, когда ты поведёшь меня. Прошу, о 

бодхисаттва Дзидзо, помоги мне, скорее верни меня на материк Джамбу!  

Монашек молвит: 

– Прийти легко, вернуться трудно — таково судилище Эмма. Поэтому 

тебя и вызвали сюда, ведь за тобой есть грехи. Как же я своею волей 

освобожу тебя? Но перед служителями Тьмы я за тебя заступлюсь. 

Монашек вместе с Моритакой обошёл по кругу двор судилища и 

заступился за него: 

– Этот муж – мой преданный прихожанин 檀越 уже много лет. Теперь его 

вызвали сюда. Трудно мне расстаться с ним, я хочу, чтобы его отпустили. 

Служители Тьмы говорят: 

– Добрые и злые дела живых существ изначально необратимы, таков 

закон. Непременно все принимают его. И у этого мужа в этот раз такова 

неизбежная карма.   

Тогда монашек заплакал и говорит: 

– Закон для этого мужа, конечно, необратим. Я этого мужа подменю. 

Пусть даже на целый нескончаемый век, я приму его страдания на себя. 

Служители Тьмы, слыша это, удивились и отпустили Моритаку вместе с 

монашком. 

Монашек обрадовался и дал Моритаке такое наставление: 

– Скорее возвращайся на родину, вверься Трём Сокровищам, никогда 

не отступайся! Силою этих благих корней не возвращайся сюда, не сбивайся 

с пути!  



31 
 

Моритака это увидел  и ожил. Сам поднялся и близким своим со 

слезами рассказал, что с ним случилось. 

После этого он сразу призвал монахов, обрил голову, сбрил бороду, 

сделался монахом в миру. А с тех пор, как принял монашество, сердце его 

постепенно пробудилось, он вверился Трём Сокровищам, молился 

бодхисаттве Дзидзо и больше глупостей не делал. 

В итоге, когда жизнь его подошла к концу, он, не меняясь сердцем, 

возглашая молитву, умер  так, передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–9). 

Камо-но Моритака 賀茂盛孝 по другим источникам не известен. Здесь герой – грешный 

мирянин, как и в предыдущем рассказе; однако связь с Дзидзо у него есть, и бодхисаттва 

обещает принять его муки на себя. «Нескончаемый век» – санскр. кальпа, неизмеримо долгий 

срок. 

 

 

17–23. Рассказ о том, как Дзидзо помог человеку вернуться к 

жизни, а тот изваял шестерых Дзидзо 

巻 17 第 23 話 依地蔵助活人造六地蔵語 第廿三 

Это случилось в стародавние времена. В краю Суо в святилище 

Итиномия пребывает божество, имя ему – Великое светлое божество 

Тамацуоя. Главным его жрецом был человек по имени Тамацуоя-но Корэтака. 

Хотя и отец его, и дед служили в святилище, он с малых лет решился вверить 

свою жизнь Трём Сокровищам. И особенно почитал бодхисаттву Дзидзо, днём 

и ночью молился ему, вставал ли, садился – никогда не ленился. 

И вот, в год, что зовётся четвёртым годом Тётоку [998 г.] в четвёртом 

месяце Корэтака заболел, несколько дней страдал и мучился. А через шесть 

или семь дней жизнь его пресеклась. И сразу он попал на Тёмную дорогу. 

Вышел на широкую равнину, сбился с пути, потерял, где восток, а где 

запад, залился слезами, плачет, сетует — и тут являются шестеро монашков. 

Обличьем все бесконечно прекрасны. И идут к нему. Глядь — а один держит 

в руке курильницу, другой соединяет ладони, третий несёт драгоценный 

камень, четвёртый – посох с кольцами, пятый – кувшин для цветов, а шестой 

– чётки. 

Монашек с курильницей говорит Корэтаке: узнаёшь ли ты нас? Тот 

отвечает: не узнаю. Монашек говорит: 

– Мы – шестеро Дзидзо. Ради живых существ на шести путях мы 

являемся в шести образах. Ты, хотя и потомок жрецов, много лет веровал в 

нашу клятву, всецело полагался на нас. Возвращайся в родной край, 

изготовь шесть наших изваяний вот в таких обличьях и всем сердцем почитай 

их. Мы обитаем в южной стороне. 

Корэтака это увидел, и длилось это видение три дня. 

А потом Корэтака сам очнулся, поднялся и всё рассказал родным и 

близким. Кто слышал его, все лили слёзы, и рады, и тронуты были, поражены 

безмерно. 
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А потом Корэтака сразу построил храм под соломенной крышей 

размером в три кэн [около 5,5 м] с каждой из четырёх сторон, изготовил и 

расписал шесть образов Дзидзо в человеческий рост и поместил в том храме, 

устроил собрание Закона, открыл изваяниям глаза и совершил подношение. 

Назвали же тот храм «залом Шестерых Дзидзо». Выглядели шестеро Дзидзо 

как подобия тех, кого Корэтака видел на Тёмной дороге. Из ближних и 

дальних мест монахи и миряне, мужчины и женщины стали собираться, чтобы 

поднести дары и завязать с ними связь, сколько людей приходило – не 

сосчитать. 

С тех пор Корэтака ещё больше укрепился в помыслах, днём и ночью 

поклонялся шестерым Дзидзо и почитал их. 

А когда Корэтаке было уже за семьдесят, он обрил голову, стал 

монахом в миру, навсегда оставил мирские пути, всецело стремился лишь к 

Высшей Радости. А когда жизнь его подошла к концу, он, устами возглашая 

драгоценное имя Амиды, сердцем памятуя об исконной клятве Дзидзо, 

скончался, сидя прямо, лицом к западу. Кто видел это и слышал, все лили 

слёзы в умилении и почтении. 

А еще в ту пору жил человек по имени Дзякусё, монах в миру из 

Микавы. Помыслы о Пути у него были крепки, здешний мир он отринул. Он 

во сне видел, как монах в миру Корэтака возродился в Чистой земле, и 

рассказал о том людям. А потому все с почтением говорили: несомненное 

возрождение! 

На самом деле, будучи жрецом, Корэтака нередко присваивал дары, что 

подносят богам, однако силой милосердного обета Дзидзо в итоге смог 

возродиться в Чистой земле. Итак, пусть люди, слыша это, все молятся, 

памятуя о бодхисаттве Дзидзо! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–12) и в «Гэнко: сякусё». 

Итиномия 一の宮 – главное святилище края Суо, величание тамошнего божества 

Тамацуоя 玉祖 означает «Драгоценный предок». Как и во многих японских святилищах здесь, 

видимо, жреческий род возводил своё происхождение к самому божеству. Тамацуоя-но 

Корэтака 玉祖の惟高  по другим источникам не известен; он занимает должность «главы 

святилища» 宮司, гу:дзи. «Залы Шестерых Дзидзо» 六地蔵堂, Рокудзидзо:до:, есть во многих 

японских храмах, чаще в них помещаются шесть одинаковых изваяний. 

Здесь с бодхисаттвой опять-таки связан грешный мирянин, и их встреча на «Тёмной 

дороге» помогает не только герою упрочить связь с Дзидзо, но и многим другим людям 

открывает новый способ почитания бодхисаттвы (в шести обличиях). 

О монахе в миру Дзякусё 寂照, он же Ооэ-но Садамото, см. рассказы 17–38 и 19–2. 

 

 

17–24. Рассказ о том, как человек всего один раз почтил 

бодхисаттву Дзидзо, а тот вернул его к жизни  

巻 17 第 24 話 聊敬地蔵菩薩得活人語 第廿四 
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В стародавние времена жил человек по имени Минамото-но Мицунака-

но Асон. Сердцем он был отважен, преуспел на пути воинских искусств, и на 

этом пути, и в делах служебных, и в личных не знал себе равных. 

И был у него в доме один парень, свитский воин. Тоже сердцем 

отважный, только и делал, что чинил смертоубийство. Вообще никаких 

благих корней не взрастил. 

Однажды выехал он на широкую равнину охотиться на оленей, 

выскочил олень, парень собирается стрелять – а олень убегает. Воин 

погнался за ним, погоняет коня, скачет мимо храма – и замечает на миг, что 

внутри храма стоит бодхисаттва Дзидзо. На мгновение проснулась у парня 

мысль почтить его, левой рукой снял шляпу – и поскакал дальше. 

А потом вскоре этот воин заболел, несколько дней промучился и в итоге 

умер. И сразу очутился на Тёмной дороге, пришёл к царю Эмма. Воин 

осмотрелся во дворе — а там множество грешников. Им выносят приговоры, 

взвешивая грехи, назначают наказания. Посмотришь — и свет в глазах 

меркнет,  мысли путаются, жалко их безмерно. 

Тут парень думает: я всю жизнь только и делал, что грешил, благих 

корней не вырастил. Наверное, не смогу я избежать кары? Печально! Так он 

сетует, и вдруг появляется монашек. Облик его прекрасен. Говорит парню: 

– Я хочу тебе помочь. Скорее возвращайся в родные края и покайся во 

многолетних грехах!  

Парень это услышал, обрадовался и спрашивает монашка: 

— Кто же ты, кто собирается мне помочь? 

А монашек отвечает: 

– Ты не узнаёшь меня? Когда ты гнался за оленем, торопил коня, 

скакал мимо храма и на миг увидел в храме бодхисаттву Дзидзо – так вот, 

это был я! Хотя за годы у тебя накопилось очень много грехов, но однажды 

на краткий миг у тебя возникла мысль почтить меня, ты снял шляпу, и потому 

я тебе помогу. 

Воину казалось, будто монашек повёл его домой, – тут он и ожил. 

Потом он рассказал всё жене и детям, те плакали и умилялись без 

конца. С тех пор у этого воина сразу пробудились помыслы о Пути, он 

навсегда перестал убивать живых, днём и ночью только и делал, что 

неустанно молился бодхисаттве Дзидзо. 

Думается, бодхисаттва Дзидзо не бросает людей, если те хоть раз 

пришли к мысли почтить его: вот так это бывает. Что уж и говорить о тех, 

чьи сердца пробудились, кто молится много лет, старается, создаёт изваяния! 

Нечего и сомневаться: таким людям он помогает, спасает их. А значит, 

клятвы и обеты бодхисаттвы Дзидзо превосходят все прочие, и надо думать, 

на него можно положиться! 

Кто слышал это, пусть последуют наставлению и служат бодхисаттве 

Дзидзо! Так передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неизвестен; похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (44) и в поздних 

сборниках преданий о Дзидзо. 
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Минамото-но Мицунака-но Асон 源満仲朝臣, он же Тада-но Мандзю 多田満仲 (912–

997), – один из самых знаменитых воинов эпохи Хэйан, см. о нём и его людях рассказы 25–6 и 

25–9. «Воинские искусства» здесь – 武芸, бугэй. О том, как принято было вести себя всаднику 

возле храма, ср. в наставлениях Хо:дзё: Сигэтоки (XIII в.): «Когда проезжаешь храм Будды, или 

святилище богов, или же встречаешь монаха, нужно спешиться. Если ты едешь с людьми, или 

это происходит на поле битвы, и спешиться неудобно, то, отпустив стремена, склонись к седлу 

и поклонись три раза» [Коляда 2017, 170]. 

Здесь мирянин еще более грешен, чем в предыдущих рассказах, но даже мимолётная 

связь с бодхисаттвой спасает его. 

Коляда М.С. Ходзё Сигэтоки и его наставления потомкам // Вопросы философии. 2017. 

№ 6. С. 155–182. 

 

  

 

17–25. Рассказ о том, как вернулся к жизни человек, который 

кормил мастера, изваявшего Дзидзо 

巻 17 第 25 話 養造地蔵仏師得活人語 第廿五 

Это случилось в стародавние времена. В краю Инаба в уезде Такакуса 

高草 в деревне Носака 野坂 есть храм. Зовётся он храмом Кунитакадэра 国隆寺. 

Его построил прежний глава края, человек по имени [?]-но Тиканэ 千包.  

Монах-распорядитель того храма однажды позвал ваятеля и по обету, 

что унаследовал из прошлого, велел изготовить образ бодхисаттвы Дзидзо. 

А тут жена монаха-распорядителя исчезла: другой мужчина сманил её. 

У распорядителя сердце не на месте: сам не свой, повсюду ищет её, хлопочет 

– да и забыл нечаянно, что заказал изваять бодхисаттву Дзидзо. Ваятель с 

подручными уже прибыли в те места – а дарителю не до них, есть им нечего, 

голодают мастера. 

И был там учитель Закона, помощник распорядителя. Он видит, что 

мастерам нечего есть, и по доброте сердца снабдил их едой, обиходил и 

ваятеля, и его подручных. Прошло много дней, образ уже вырезали, но ещё 

не расписали – и тут этот помощник вдруг заболел и умер. Жена и дети его 

плачут, горюют, да что поделать? Положили в гроб и так пока оставили, но 

не похоронили, а по утрам и вечерам подходили взглянуть на него. И вот, на 

шестой день около часа Овцы гроб вдруг задвигался. Жена перепугалась, 

удивилась, подошла, открыла гроб, заглянула — а покойный-то ожил! Она 

обрадовалась, влила воды ему в рот. 

И вскоре покойный сел и рассказывает жене и детям: 

 

– Когда я умер, за мной сразу пришли двое огромных демонов: 

грозные, ужасные! Схватили меня, повели по широкой равнине, тащат 

– а навстречу монашек. Облик его прекрасен. Он объявляет демонам: 

эй, вы, демоны, отпустите учителя Закона! Я – говорит – бодхисаттва 

Дзидзо! Двое демонов, как услышали это, преклонили колени и 

отпустили меня. Тогда монашек мне говорит: ты меня узнаёшь? Когда в 

храме Кунитака в краю Инаба ваяли мой образ, случилось так, что 

даритель забыл, что решил изваять меня. А ты стал кормить ваятелей и 
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устроил так, что они все-таки изготовили мой образ. Ты его непременно 

раскрась и поднеси общине. Тот даритель его не доделает. Так что ты 

уж и заверши его! Так он молвил, указал мне дорогу, я вернулся домой 

– как мне казалось – и вот, ожил! 

 

Жена и дети слушали, лили слёзы, умилялись и чтили Дзидзо безмерно. 

А потом монах истратил свои малые сбережения и расписал тот образ 

Дзидзо. Тот бодхисаттва Дзидзо помещён в храме Кунитака, он и поныне там. 

Думается, клятва бодхисаттвы Дзидзо превосходит все другие. Кто 

понимает это, пусть усердно молятся ему! Так передают этот рассказ.   

 

Источник рассказа неизвестен; похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (45) и в поздних 

сборниках преданий о Дзидзо. 

Храм Кунитакадэра, или Кокурю:дзи, 国隆寺, по другим источникам не известен. «Обет, 

унаследованный из прошлого» 宿願, сюкуган, – давний обет, ср. рассказ 13–6. 

«Помощник» 專當 , сэнто:, – неофициальная храмовая должность, ответственный за 

хозяйственные дела. Связь с Дзидзо герой здесь завязывает ненамеренно (он заботится о 

мастерах не ради заслуги, а из жалости к ним самим), хотя поступок его выглядит гораздо более 

достойным, чем единственное приветствие в рассказе 17–24 . Связь с бодхисаттвой спасает 

героя, хотя он и не молит о помощи; по возвращении в мир живых требуется упрочить эту связь, 

так что и здесь перед нами «спасение в долг».  

 

 

17–26. Рассказ о том, как человек купил и отпустил черепаху, а 

Дзидзо помог ему вернуться к жизни 

巻 17 第 26 話 買亀放男依地蔵助得活語 第廿六 

В стародавние времена в краю Ооми в уезде Кога 甲賀  жил один 

простолюдин. Семья его была бедна, жить не на что. Его жена всё время 

нанималась к кому-нибудь на работу, ткала и тем зарабатывала на жизнь. 

И вот, жена долго трудилась, соткала штуку хорошей ткани для себя и 

говорит мужу: много лет семья наша была бедна, жить не на что. И вот, я эту 

ткань соткала для нас. Недавно я слышала, что у залива Яхаси 箭橋 многие 

рыбаки продают улов. Так что возьми ткань, иди к тому заливу купи рыбы и 

принеси домой. Обменяем рыбу на рис и прочее, возделаем в этом году поле 

в один или два тан 段 [0,09–0,18 га], с него и будем кормиться. 

Муж послушался жены, взял ткань, пошёл к заливу Яхаси, встретился с 

рыбаками, договорился, они пошли на лов – а рыбы не поймали. Попалась к 

ним в сети только одна крупная черепаха. Рыбаки уже собирались её убить, 

но тут бедняк её увидел, пожалел и говорит: обменяйте мне черепаху вот на 

эту ткань! Рыбаки обрадовались, взяли ткань, отдали ему черепаху. А бедняк 

выкупил черепаху и говорит:  

– Черепахи живут долго. Каждый из живых дорожит своей жизнью. 

Хотя моя семья и бедна, я отдал ткань, чтобы помочь тебе выжить. 

Сказал так черепахе и отпустил её в воды [озера Бива]. 
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А сам вернулся домой с пустыми руками. Жена его ждёт, спрашивает: 

ну, что, купил рыбы? Муж отвечает: ткань я отдал и спас жизнь черепахе! 

Жена, слыша такое, в великом гневе стала мужа бранить, поносить и стыдить 

без конца. 

После этого муж вскоре заболел и умер. Его отнесли к Золотому хребту 

и оставили там.   

Три дня спустя он ожил. В ту пору наместник края Ига, человек по 

имени [?], как раз ехал к месту службы. Он заметил ожившего человека, в 

сердце его пробудилось сострадание, он набрал воды, влил в рот бедняку, 

напоил – и поехал дальше. А дома жена о том прослышала, пришла и на себе 

отнесла мужа домой. 

Потом муж жене рассказывает: 

 

– Когда я умер, меня схватили стражники, потащили через 

широкую равнину к воротам управы. Там перед воротами двор, я гляжу 

— много людей, все связанные. Я про себя испугался, устрашился 

безмерно. 

Тут появляется пригожий монашек и говорит: я бодхисаттва 

Дзидзо. Этому человеку я обязан за благодеяния. Чтобы принести 

пользу всем живым, я у берегов края Ооми явился в теле большой 

черепахи. Рыбаки меня поймали, готовы были убить, но этот человек 

проникся состраданием, выкупил черепаху, спас ей жизнь и выпустил в 

озеро. А потому скорее освободите, отпустите его! Стражники это 

выслушали и отпустили меня. 

А потом монашек мне говорит: скорее возвращайся в родной край, 

усердно взращивай корни блага, а от дурных дел отвратись! Указал мне 

дорогу, я двинулся в обратный путь, гляжу – а там девушку лет 

двадцати, красавицу, связали и ведут двое демонов: один впереди, 

другой позади. 

Я её увидел и спрашиваю: ты кто? Она плачет, отвечает: я дочь 

главного жреца из уезда Мунаката, что в краю Тикудзэн. Вдруг 

разлучилась с отцом и матерью, одна попала на Тёмную дорогу, демоны 

повели меня! Я это слышу, стало мне её жалко, я окликнул того 

монашка и говорю: я-то прожил уже больше половины людского срока, 

мне не так много осталось. А эта девушка ещё юная, у неё многое 

впереди. Так что сменяй меня на неё, а её освободи! Монашек это 

выслушал и молвит: сердце у тебя – самое сострадательное! Чтобы 

ценою собственной жизни помочь другому – такое встречается редко. 

Так что я освобожу вас обоих! И заступился за нас перед демонами, и 

нас обоих отпустили. Девушка плачет, радуется, обратилась ко мне и 

дала крепкую клятву, на том мы и расстались, она ушла. 

 

Так он рассказал.  

А потом прошло время, бедняк думает: проведаю ту девушку, кого 

видел на Тёмной дороге! И отправился в Тикудзэн. И как указала она на 

Тёмной дороге, пришёл в уезд Мунаката, что в краю Тикудзэн, к дому 
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главного жреца, расспросил – и точно, у жреца дочь, юная годами. Люди 

рассказывают: она тяжело болела, умерла было, но дня через два или три 

ожила. Бедняк это слышит и просит ей пересказать, что было на Тёмной 

дороге. Девица выслушала, вышла из дому растерянная. Бедняк на неё 

глядит – а она в точности такая же, какой он её видел на Тёмной дороге! Оба 

заливаются слезами, плачут, жалеют друг друга, говорят о том, что было на 

Тёмной дороге.  

А потом снова дали друг другу клятву, и бедняк вернулся восвояси. У 

обоих пробудились помыслы о Пути, и стали они служить бодхисаттве Дзидзо. 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (4–4), в «Дзодансю:» и в поздних сборниках преданий о Дзидзо. 

Что за место названо здесь «Золотым хребтом» 金の山崎, Канэ-но Ямасаки, неясно, в «Дзидзо:» 

просто говорится, что тело унесли в горы. 

В уезде Мунаката 宗方 находится знаменитое святилище Мунаката-тайся 宗像大社, где 

почитают трёх богинь, покровительниц морского промысла и мореплавания. Возможно, 

вызволив черепаху, герой рассказа завязал связь не только с Дзидзо, но и с водными 

божествами, почему и смог встретить на «Тёмной дороге» дочь их служителя. «Клятва», 

вероятно, состоит в том, чтобы встретиться снова. 

Здесь герой, как и в рассказе 17–25, завязывает связь с бодхисаттвой, не ведая о том, но 

уже на «Тёмной дороге» пытается обратить милость Дзидзо на пользу не себе, а другому 

человеку.  

 

 

17–27. Рассказ о том, как женщина попала в ад Татияма в Эттю, 

а Дзидзо ей помог 

巻 17 第 27 話 堕越中立山地獄女蒙地蔵助語 第廿七 

В стародавние времена жил один монах, странник на Пути Будды. Звали 

его Энко. 

Однажды он пришёл в край Эттю в место, что зовётся Татияма, и 

затворился там. Ночью около часа Быка явился ему призрак человека. Энко 

испугался, устрашился, а призрак плачет, сетует и говорит ему: 

– Я жила в столице недалеко от Седьмой улицы. Если пройти от 

Седьмой улицы к [?], а от Ниси-но-тоин 西の洞院 к [?], к северо-западу оттуда 

будет первый по счёту дом. Там мои отец с матерью и братья живут до сих 

пор. А я истратила плоды воздаяния за прежние дела, умерла очень рано и 

попала сюда в горный ад. Пока была жива, я ходила на чтения Дзидзо 地蔵講

в храм Гидарин 祇陀林, всего раз или два. Больше никаких корней блага я не 

вырастила, ни на пылинку. Но теперь бодхисаттва Дзидзо приходит сюда в ад, 

по три раза днём и ночью, и берёт на себя мои муки. Прошу, о святой 

человек: пойди в мой дом, расскажи обо мне моим родителям и братьям, 

чтобы взрастили для меня благие корни, облегчили мои страдания! Тогда я 

вовек не забуду твоего благодеяния! 

Сказала так и исчезла. 

Энко выслушал её, и хотя боялся, в сердце его пробудилась жалость, 

он ушёл с гор Татияма, поспешил в столицу, к тому дому около Седьмой 
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улицы, расспросил о тех, на кого указал призрак женщины, и точно, как она 

и говорила, там нашлись и родители её, и братья. 

Энко с ними встретился, рассказал, и отец, и мать, и братья, слушая его, 

лили слёзы, плакали, горевали, но и рады были безмерно. И сразу 

договорились с ваятелем, изготовили образ бодхисаттвы Дзидзо ростом в три 

сяку, трижды переписали «Сутру о Цветке Закона», устроили собрание 

Закона в молельне Тэйдзи-но-ин и поднесли общине изваяние и книги. 

Наставником-чтецом в тот день был Дзёгэн из Оохары, монах дворцовой 

молельни. Он толковал Закон, и среди слушавших не было никого, кто не 

пролил бы слёз. 

Милость бодхисаттвы Дзидзо превосходит все прочие. Девушка всего 

один или два раза побывала на чтениях Дзидзо, а он принял на себя её муки 

— вот он каков! Что уж и говорить о тех, кто молится от всего сердца, 

изготовляет изваяния, рисует картины! Всем им он помогает, можно не 

сомневаться. Пусть же люди вверят свои жизни бодхисаттве Дзидзо! Так 

передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–4), в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–22) и др. 

О местности Татияма  см. рассказы 14–7 и 14–8. О монахе Энко: 延好  кроме этой 

истории ничего не известно. О храме Гидарин см. 17–10. «Чтения Дзидзо» 地蔵講, Дзидзо:ко: – 

чтения сутр и поднесение даров общине с целью «завязать связь» с бодхисаттвой Дзидзо. 

Сохранилось несколько описаний таких обрядов 地蔵講式, Дзидзо:-ко:сики. Тэйдзи-но-ин 亭子

の院 – молельня недалеко от Седьмой улицы в столице, основал ее государь Уда в конце IX в.О 

Дзёгэне из Оохары см. 17–9 и 17–21.  

Здесь героиня понимает слабость своей связи с Дзидзо и просит живых упрочить эту 

связь. 

 

 

17–28. Рассказ о том, как женщине из столицы Дзидзо помог 

вернуться к жизни 

巻 17 第 28 話 京住女人依地蔵助得活語 第廿八 

В стародавние времена в столице где-то в квартале Татихаки жила 

женщина. Родом она была из восточных краёв, по каким-то делам прибыла в 

столицу и поселилась там. 

Эта женщина питала в сердце благие помыслы, в двадцать четвёртый 

день месяца пошла не поклонение в храм Рокухарамицу, слушала проповедь, 

и как услышала рассказ о клятвах Дзидзо, сердце её пробудилось, с 

почтением и умилением она в слезах вернулась домой. А потом решила: 

изготовлю образ бодхисаттвы Дзидзо! Глубоко в сердце запала ей эта мысль, 

она отдала ваятелю одежду со своего плеча, и тот изваял из одного куска 

дерева Дзидзо в полторы ладони величиной. 

Ещё не успели открыть ему глаза – а женщина вдруг заболела, 

несколько дней промучилась и в итоге умерла. Дети положили её в гроб, 

плакали-горевали, а она через полсуток ожила. 

Открыла глаза, рассказывает детям: 
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– Я одна шла по широкой равнине, сбилась с пути, не знала, куда 

иду. Тут явился чиновник в шапке, схватил меня и повёл. А ещё 

появился пригожий монашек, говорит: эта женщина – моя мать! Сейчас 

же отпусти её! Чиновник это услышал, достал свиток с записями, 

обратился ко мне и говорит: за тобою два греха, скорее в них покайся! 

Из двух грехов первый – любовная связь с мужчиной: надо поднести 

общине расписную пагоду. Второй грех – когда ты ходила на чтения в 

храм и внимала Закону, ты ушла, не дослушав. Надо совершить 

покаяние! Сказал так и отпустил меня. Тогда монашек обращается ко 

мне, молвит: ты меня узнаёшь? Я отвечаю: нет, не узнаю. Монашек 

говорит: я бодхисаттва Дзидзо, которого ты изваяла. Ты изготовила мой 

образ, поэтому я пришёл помочь тебе. Скорее возвращайся на родину! 

Указал мне дорогу, и вот, я вернулась. 

 

Потом она договорилась с монахами из Унрин-ин, изготовила глиняную 

пагоду, поднесла её в дар общине и совершила покаяние. А еще поднесла 

общине бодхисаттву Дзидзо, усердно кланялась ему и приносила дары. Так 

передают этот рассказ.   

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (6–16) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (1–38). 

«Открыть глаза» изваянию – нанести последние штрихи на его глаза, как правило это 

делает особенно почитаемый монах при обряде поднесения статуи в храм. «Глиняная пагода» 

泥塔, дэйто:, небольшая модель пагоды, обычно в ней хранится листок бумаги с написанным 

на нём заклятием дарани. Унрин-ин 雲林院  – один из самых чтимых столичных храмов, 

основан в 869 г. в перестроенном для нужд буддийской общины бывшем дворце государя 

Дзюнна. Ср. рассказ 17–44. Здесь связь с бодхисаттвой не оказывается слабой, хотя героиня и 

поднесла общине весьма скромный дар. 

 

 

17–29. Рассказ о том, как в краю Муцу Дзидзо помог женщине 

вернуться к жизни 

巻 17 第 29 話 陸奥国女人依地蔵助得活語 第廿九 

Это случилось в стародавние времена. Есть в краю Муцу храм под 

названием Эннитидзи. Его основал бодхисаттва Токуити, монах, побывавший 

в Китае, а прежде живший в храме Кофукудзи. При храме Эннити жила одна 

монахиня. Она была третьей дочерью Тайра-но Масаюки. Когда ещё не 

приняла постриг, была она собою красавица, сердцем мягкая и тихая. Отец и 

мать несколько раз пытались найти ей жениха, но она никого из мужчин не 

полюбила и проводила годы без мужа. 

И вот, она заболела, несколько дней страдала и мучилась, а потом 

умерла. Шла по Тёмной дороге, пришла к судилищу Эмма. Осмотрелась во 

дворе — а там множество грешников: все связаны, их грехи взвешивают и 

выносят приговор. Звуки рыданий и сетований тех грешных людей подобны 

раскатам грома, видеть и слышать нестерпимо: нутро дрожит, мысли 

путаются, хуже некуда. 
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А среди грешников ходит монашек. Облик его прекрасен, в левой руке 

посох с кольцами, а в правой свиток с письменами. Ходит туда-сюда, решает 

дела грешников. Все люди во дворе, как увидят этого монашка, говорят: 

явился бодхисаттва Дзидзо! Женщина это услышала, соединила ладони, 

преклонила колени перед монашком, плачет и говорит:  

– Слава тебе, бодхисаттва Дзидзо, вверяю тебе мою жизнь и склоняю 

голову!  

И повторила это дважды и трижды. 

Тут монашек ей говорит: 

– Ты знаешь, кто я? Я бодхисаттва Дзидзо, спасаю от мук и страданий 

на трёх дорогах. Как я погляжу, ты вырастила великие благие корни. А 

потому я хочу тебя спасти. Что скажешь? 

Женщина в ответ: 

– Прошу, о великий милосердный, спаси мою жизнь в этот раз! 

Тогда монашек вместе с ней пошёл к судилищу и заступился за неё: 

– Эта женщина – человек весьма верующий. И хотя получила женское 

обличье, она никогда не отдавалась мужчинам. А потому, пусть сейчас её и 

вызвали сюда, нужно её скорее отпустить, чтобы она взрастила ещё большие 

благие корни. Что скажете? 

Царь [Эмма] отвечает: 

– Ладно, будь по-твоему. 

Тогда монашек вывел её за ворота и дал такое наставление: 

– У меня есть запись в одну строку. Примешь ли её, чтобы хранить? 

Женщина отвечает: 

– Я твои слова сохраню и не забуду! 

Тогда монашек ей прочёл такую строку:  

 

人身難受 仏教難値 一心精進 不惜身命 

Дзинсин нандзю Буккё: нандзи Иссин сэйсин Фусэки симмё: 

 

– «Трудно получить человечье тело, трудно встретиться с учением 

Будды: сосредоточься же всем сердцем и не жалей своей жизни!» 

А ещё молвил: 

– У тебя есть причины возродиться в краю Высшей Радости. Сегодня я 

научу тебя важной песне. Никогда не забывай её! 

 

Гокураку-но Ведёт нас по пути 

Мити-но сирубэ ва В край Высшей Радости  

Вагами нару Наше собственное тело. 

Кокоро хитоцу га Одно лишь сердце 

Наоки нарикэри Прямо! 

 

Ей казалось, она услышала это, – и тут же ожила. 

Потом она позвала монаха и приняла постриг. Имя ей дали Нёдзо. Всем 

сердцем она молилась бодхисаттве Дзидзо. И потому люди её звали 

госпожой-монахиней Дзидзо. 
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Так прошло много лет, и когда ей было уже за восемьдесят, она, без 

смятения в мыслях, устами произнося молитву, сердцем памятуя о 

бодхисаттве Дзидзо, ушла в нирвану. Из тех, кто видел это и слышал, не 

было таких, кто не почтил бы её. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (14–8), в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–9) и в «Гэнко: сякусё». 

В «Кондзяку» отец героини появляется под именем Тайра-но Масаюки 平将行 ; в других 

версиях рассказа это мятежник Тайра-но Масакадо (см. 17– и 17–40). 

Эннитидзи 恵日寺  почитается как один из самых старых храмов японского северо-

востока. О монахе Токуити 得一 (781–842?), которого при жизни почитали как бодхисаттву, ср. 

предисловие к свитку 11-му. По преданиям, он основал множество храмов, но к числу 

основоположников японского буддизма «Кондзяку» его не относит. 

«Слава тебе, бодхисаттва Дзидзо, вверяю тебе мою жизнь и склоняю голову!» 南無帰命

頂礼地蔵菩薩, Наму кимё: тё:рэй Дзидзо:-босацу, – текст, который, видимо, произносили все 

герои предыдущих рассказов, когда молились Дзидзо. Здесь, как и в свитке 15-м, сама молитва 

приводится в рассказе об одном из героев, на обыденный взгляд наименее достойных 

почитания (здесь это женщина-мирянка, и возможно, дочь бунтовщика). 

«Запись в одну строку» – стихотворение в жанре гэ, яп. гатха, четыре строки по четыре 

знака. Это стихотворение в японских текстах связывается именно с Дзидзо, хотя похожие стихи 

во многих книгах канона произносят и другие персонажи. 

Песни вака о прямоте сердца в других версиях этого рассказа нет, но она в чуть 

измененном виде встречается в «Кокон тё:мондзю:» (1–7):  там её произносит бог Дзюдзэндзи 

из святилища Хиёси (см. 17–32). 

Имя монахини Нё:дзо: 如蔵 дано в честь Дзидзо. Об «уходе в нирвану» 入滅, ню:мэцу, 

см. свиток 15-й. 

 

 

17–30. Рассказ о том, как в краю Симоцукэ Дзидзо помог монаху 

узнать срок кончины 

巻 17 第 30 話 下野国僧依地蔵助知死期語 第三十 

В стародавние времена был в краю Симоцукэ храм Якусидзи. Государи 

учредили при нём помост для посвящений, это знаменитый храм. И вот, жил 

в том храме монах-служка, звали его Дзоэн. Он много лет служил 

бодхисаттве Дзидзо, днём и ночью неустанно молился, а больше ничего и не 

делал. 

Когда Дзоэну исполнилось тридцать, так случилось, что семья его 

разбогатела, он женился и завёл детей, стал процветать. В ту пору родичи 

его общими усилиями построили храмовый зал, позвали ваятеля, заказали 

изготовить образ бодхисаттвы Дзидзо в человеческий рост и поместили в том 

зале, постоянно подносили ему благовония, цветы, зажигали светильники, 

днём и ночью не ленились. А ещё в двадцать четвёртый день каждого месяца 

устраивали чтения Дзидзо. Из ближней округи монахи и миряне собирались 

послушать, до исхода ночи били поклоны. 

А Дзоэн всякий раз говорил людям: я непременно в двадцать четвёртый 

день месяца возрожусь в чистой земле Высшей Радости! Кто слышал его, 
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либо восхваляли и почитали, либо бранили и высмеивали – так о нём 

судачили. 

И вот, Дзоэн состарился, ему уже исполнилось девяносто лет. Но 

выглядел бодро, как молодой, ходил легко, силы его не покинули. А потому 

он неустанно отбивал поклоны, свершал дела трудные, не уклоняясь. Кто 

видел это и слышал, думали: удивительно! 

А в год, что зовётся вторым годом Энги [902 г.] Дзоэн устроил большой 

пир, созвал всех знакомых из ближней и дальней округи, мужчин и женщин, 

угостил их едой и выпивкой, а потом объявил: 

– Я с вами вижусь в последний раз. 

Все собравшиеся, слыша это, то вспоминали его всегдашние слова, то 

сомневались, все прослезились. Но потом разошлись по домам. 

А Дзоэн вошёл в свой зал Дзидзо и умер. Никто о том не знал. Назавтра 

люди открыли двери зала, смотрят – а перед буддой Дзоэн сидит, соединив 

ладони, подняв их ко лбу, а сам уже умер. Кто видел это, удивились, 

рассказали всем. Люди собрались, глядят, заливаются слезами в 

безграничном умилении и почтении. 

Итак, всё вышло, как он говорил. Умер в двадцать четвёртый день 

месяца, перед буддой, сидя прямо. Нет сомнений: он возродился в Чистой 

земле! – говорили люди. Всё это сила многолетних молений к бодхисаттве 

Дзидзо! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (14–7). 

В храме Якусидзи 薬 師 寺  в краю Симоцукэ давали официальные монашеские 

посвящения жителям восточных земель (а в храме Кандзэондзи 観世音寺 на острове Кюсю – 

жителям западных краёв), в обоих храмах были «помосты для посвящений» 戒壇 , кайдан, 

служившие филиалами главного помоста страны – в храме Тодайдзи в городе Нара (см. свиток 

11-й). «Монах-служка» 堂童子の僧, до:до:си-но со:, – храмовый слуга; таких слуг в разных 

случаях приравнивали то к монахам, то к мирянам, но обета безбрачия они не несли.  Монах 

Дзо:эн 蔵縁 упоминается в «Гэнко: сякусё:» и других источниках, но тот ли это человек, о ком 

говорится здесь в «Кондзяку», неясно; имя дано в честь Дзидзо. 

О том, что знать заранее срок своей смерти свойственно праведникам, см. свиток 15-й. 

Из рассказа 17–29 сюда переходит тема мнимо-недостойного почитателя бодхисаттвы. 

 

 

17–31. Рассказ о том, как монаха Сёрэна, толкователя сутр, 

Дзидзо избавил от страданий 

巻 17 第 31 話 説経僧祥蓮依地蔵助免苦語 第卅一 

В стародавние времена в краю Ямато в уезде Ёсино жил один монах. 

Звали его Сёрэн. Он толковал сутры и тем зарабатывал на жизнь. Толковал 

Закон, обращал людей к учению, но сам усердным подвижником не был. 

И вот, Сёрэн состарился, тяжко заболел и через несколько дней умер. С 

тех пор прошло два или три года, и его жена-монахиня увидела во сне, будто 

идёт по дальним горам, где и солнечного света не видно. Меж тем, настал 

вечер, а потом и ночь, монахиня остановилась под скалой, совсем одна ждёт 
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рассвета – и вдруг голос: кто-то плачет, сетует. Монахиня прислушалась – а 

это голос покойного Сёрэна, её мужа. Она слушает, печалится [?] 

– …бесстыдно нарушал заповеди, многие люди с верою подносили мне 

дары, а я ничего не давал взамен. За этот грех заперли меня сюда, в 

одиночную подземную темницу. А всё же, пока был жив, я иногда искал 

прибежища у бодхисаттвы Дзидзо. Потому трижды в день Дзидзо приходит и 

принимает на себя мои страдания. А больше никак не помогает. 

И прочёл песню: 

  

Хито мо наки Без людей 

Мияма гакурэ-ни В тёмных горах 

Тада хитори Совсем один 

Аварэ вагами-но О, сколько же веков 

Икуё энураму Мне томиться? 

 

Тут монахиня проснулась. 

Потом она сразу договорилась с ваятелем, заказала образ бодхисаттвы 

Дзидзо ростом в три сяку [90 см], а еще переписала «Сутру о Цветке Закона» 

и поднесла общине в отдельной молельне господина Нитидзо из Каваками. 

Той же ночью монахине во сне явился покойный Сёрэн, и вид его был 

величав. В чистой одежде он подошёл и говорит монахине: 

– Силою тех благих корней, что ты взрастила, я избавлен от грехов. 

Теперь «Сутра о Цветке Закона» и бодхисаттва Дзидзо помогут мне взойти в 

Чистую землю! 

Монахиня это увидела и проснулась. А потом с радостью и почтением 

снова и снова искала прибежища у бодхисаттвы Дзидзо, доверялась ему 

бесконечно.    

Кто слышал это, хвалили монахиню и почитали её. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (1–9).  

О монахе по имени Сёрэн 祥蓮 кроме этой истории ничего не известно. О Нитидзо из 

Каваками 川上の日蔵君 см. рассказ 13–9. Как и в рассказе 17–30, здесь Дзидзо помогает монаху, 

не соблюдающему устава; правда, здесь герой еще и праведной жизни не ведёт, а проповедует 

за плату. 

 

 

17–32. Рассказ о том, как Токисигэ, наместник края Кадзуса,  

переписал «Цветок Закона», и Дзидзо ему помог 

巻 17 第 32 話 上総守時重書写法花蒙地蔵助語 第卅二 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но Токисигэ 

Асон, наместник Кадзусы. Когда он служил там, управлял делами всего края 

и миловал народ, а на третий год службы исполнил свой давний обет. Он 

разослал из управы повеление: читайте по всему краю «Цветок Закона», по 

десяти тысячам свитков! И во всех горных обителях, в храмах и в деревнях 

все стали читать сутру, никто не уклонился. 
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Наместник повелел: когда прочитаете, присылайте свитки мне, я за 

каждый дам по одной мерке то 斗 [около 18 л] риса. И когда в краю Кадзуса 

и в соседних краях высшие и низшие монахи прослышали о том, каждый, 

прочтя сутру, относил свиток наместнику, в его усадьбе свитки собирались, 

как звёзды на небе, без числа. 

И вот, набралось уже десять тысяч свитков. Наместник в великой 

радости – а было это в десятом месяце – устроил собрание Закона и все 

свитки преподнёс общине. В ту ночь во сне наместнику явился монашек. 

Обличьем прекрасен, в руках медный посох, вид довольный. Он обратился к 

наместнику со словами: 

– Чистейшие корни блага ты взрастил, и я весьма рад! 

И прочёл песню: 

 

Итидзё номи Кто лишь Единой колесницы 

Нори-о агамуру Закон созерцает с почтением – 

Хито косо ва Такой человек 

Миё-но хотокэ-но Для будд в трёх веках 

Си-то мо нарунарэ Да будет учителем! 

     

И еще прочёл: 

 

Гокураку-но В край Высшей Радости 

Мити ва сирадзу я Не знаешь пути? 

Ми мо сарану Неразлучное с телом 

Кокоро хитоцу га Сердце – лишь оно 

Наоки нарикэри Прямо! 

  

И ещё: 

 

Саки-ни тацу Об ушедших раньше 

Хито-но уэ-оба Людях ничего 

Кикимидзуя Не видно, не слышно? 

Мунасики кумо-но Понапрасну в облаках 

Кэмури-то дзо нару Они растаяли дымом… 

  

Монашек это прочёл, подошёл ближе, левою рукой взял наместника за 

правую руку и говорит: 

– Ты всё лучше понимаешь, что такое непостоянство, так позаботься о 

будущем веке! 

Наместник, слыша это, заплакал и с почтением говорит монашку: 

– Верю всему, чему ты нынче учил меня! 

Увидел это и проснулся. 

А потом ещё до рассвета созвал мудрых монахов и рассказал им этот 

сон. Монахи слушали его, проливали слёзы, с безграничным почтением 

говорили: это наставления бодхисаттвы Дзидзо! 
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Сразу затем наместник позвал ваятеля, и вскоре тот изготовил образ 

бодхисаттвы Дзидзо в человеческий рост. С тех пор наместник и вся его 

семья склоняли головы, соединяли ладони, днём и ночью неустанно вверяли 

свои жизни этому бодхисаттве Дзидзо. 

Думается, чтобы принести пользу людям, бодхисаттва Дзидзо слагает 

песни на нашем языке! Люди, кто слышит это, все с почтением передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Дзидзо:» (2–6) и в «Дзидзо: босацу канно:дэн» (2–19). Песни вака из 

этого рассказа в «Кокон тё:мондзю:» (1–7) произносит бог Дзюдзэндзи (ср. выше, 17–29). 

Фудзивара-но Токисигэ  藤原時重 действует и в «Кокон тё:мондзю:», где сказано, что 

он жил при государе Итидзё (на рубеже X–XI вв.); по другим источникам этот человек не 

известен. В «Кокон тё:мондзю:» Токисигэ дает обет прочесть «Лотосовую сутру» тысячу раз, 

но по бедности не может его исполнить, никто из монахов не принимает его приглашения. Он 

молится в святилище Хиёси, боги откликаются, и вскоре Токисигэ получает назначение в край 

Кадзуса. Когда он начинает тысячекратное чтение сутры, во сне ему является величавый монах, 

одобряет его поступок и признаётся: я – бог Дзюдзэндзи 十禅師, хранитель Единой колесницы 

(то есть учения «Лотосовой сутры»). Затем бог произносит песню «Кто лишь Единой 

колесницы…», Токисигэ почтительно отвечает: как отделить жизнь от смерти? Далее звучит 

песня «В край Высшей Радости…» (см. 17–29; вариантом той песни можно считать вторую 

песню в нашем рассказе 17–32). Бог собирается уйти, но оборачивается  и произносит еще одну 

песню:   

 

Аса ю:-но Утром ли, вечером 

Хито-но уэ-ни мо Людей, ушедших раньше, 

Микикуран Видишь ты, слышишь? 

Мунасики кумо-но Понапрасну в облаках 

Кэмури-то дзо нару Они растаяли дымом… 

 

«Так он напоследок указал, как постичь непостоянство, и исчез», – завершается рассказ в 

«Кокон тё:мондзю:». Эта более поздняя версия звучит логичнее; в «Кондзяку» же непонятно, 

зачем наместник собирает у людей свитки сутры. Из поздней версии пропадает тема 

совместного подвижничества и добавляется ещё одно чудо (боги помогают получить 

должность).  

В «Кондзяку» наместник выдаёт за каждый экземпляр сутры около 18 л риса – чуть 

больше, чем пропитание для одного человека на месяц. Видимо, такое возмещение трудов 

нельзя считать платой за чтение сутры, так что Токисигэ не вводит людей в тот грех, которому 

поддался герой рассказа 17–31. 

«Бодхисаттва Дзидзо слагает песни на нашем языке» – видимо, на взгляд  

повествователя в «Кондзяку», слагать песни вака свойственно богам ками, но не бодхисаттвам; 

впрочем, уже в эпоху Хэйан немало песен приписывали бодхисаттвам, причём не воплощённым 

в телах людей (как в рассказе 11–7), а подающим вести незримо. 

 

 

17–33. Рассказ о том, как Кокудзо помог монаху с горы Хиэй 

обрести мудрость 

巻 17 第 33 話 比叡山僧依虚空蔵助得智語 第卅三 
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В стародавние времена жил на горе Хиэй молодой монах. С тех пор как 

ушёл в монахи, решил он прилежно учиться, но сердце тянулось к забавам и 

шалостям, науку он забросил. Только «Сутру о Цветке Закона» принял и 

усвоил. Впрочем тяга к учёности у него осталась, он постоянно ходил на 

поклонение в храм Хорин 法輪, молился бодхисаттве Кокудзо 虚空蔵菩薩. И всё 

равно вскоре отвлекался, не учился, остался монахом-невеждой. 

Скорбя и печалясь о том, он как-то раз в девятом месяце побывал на 

поклонении в храме Хорин. Собрался уже в обратный путь, но встретил 

тамошних монахов, разговорился с ними и припозднился. Поспешил восвояси, 

но добрался только до западной половины столицы – а солнце уже село. 

Постучался  к знакомым – а там хозяин уехал в деревню, в усадьбе кроме 

служанок никого нет. 

Тогда монах пошёл дальше, думал наведаться в другой знакомый дом, и 

видит по пути усадьбу с китайскими воротами. В воротах стоит кто-то 

миловидный: юная девушка, на ней платья акомэ 袙  в несколько слоёв. 

Монах подошёл и говорит ей:  

– Я с Горы, ходил молиться в Хорин, пока возвращался, стемнело. Не 

дадут ли мне приют в этом доме, всего на одну ночь? 

Девица в ответ: погоди немного, я схожу, доложу и вернусь. И ушла в 

дом. Вскоре выходит, говорит: нет ничего проще, заходи скорее! Монах с 

почтением зашёл, проводили его в дальнее крыло дома, где горели огни. 

Он осмотрелся – а там изящная ширма в четыре сяку [120 см], на полу 

красивые циновки, две или три. И вот, хорошенькая девица в платьях акомэ 

и в шароварах входит с подносом, а на нём угощенье. Монах всё съел, выпил 

сакэ, уже мыл руки – и вдруг в дальней стене отворилась дверь, за нею 

приподнялся занавес и раздался голос хозяйки:  

— Кто к нам пожаловал?  

Монах отвечает: я, мол, ходил с Горы в Хорин, молился в 

затворничестве, возвращался, а солнце село, вот и попросился переночевать. 

Госпожа говорит: 

– Всякий раз, как отправишься молиться в Хорин, заходи потом сюда. 

Прикрыла раздвижную дверь и удалилась вглубь дома. А дверь не 

закрылась полностью: мешает шест, на котором висит занавес. 

Позже, глубокой ночью, монах вышел наружу, прокрался вдоль 

решётки ситоми к южной стороне дома и видит: там в решётке дыра. И если 

заглянуть в ту дыру, видно: в доме девушка, наверное, здешняя госпожа. 

Лежит возле невысокого светильника, глядит в тетрадь. Лет около двадцати, 

собою хороша, несравненная красавица! Одета в лёгкое узорное платье 

цвета астры-сион, лежит, а если встанет – волосы, наверно, будут до полу и 

ещё длиннее. При ней две свитские дамы, спят за занавесом. По другую 

сторону ещё девочка-служанка, тоже спит. Это, кажется, та самая, что 

монаху приносила еду. Всё убранство – как подобает, самое изящное! 

Ларчик с полками в два ряда расписан золотом, письменный прибор стоит, в 

курильнице тлеют благовония, пахнет приятно. 
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Монах загляделся на госпожу и позабыл обо всём. Какие же блага  

унаследовал я из прежних жизней, что именно тут заночевал и увидел её? – 

думает он и радуется, уже и понять не может, как жил на свете без этой 

любви. Все в доме угомонились, монах решил: она, наверно, тоже уснула, – и 

открыл ту дверь, что осталась приотворённой, тихонько вошёл и улёгся 

рядом с госпожой. А та и вправду спит, ничего не замечает. 

Вблизи – благоухание несказанное! Разбужу её, скажу … – думает 

монах, но весь растерялся. Только молится будде. Распахнул её одежду, 

добрался было до нее – но тут она проснулась, говорит: кто здесь? Монах в 

ответ: этот я, такой то. А она ему:  

– Я думала, ты достойный человек, приютила тебя. А ты такое творишь: 

противно! 

Хотя монах и пытался подобраться ближе, она запахнула платья, не 

подпустила. 

Он и досадует, и терзается хуже некуда. А всё же стыдится – вдруг 

люди услышат – силой её не принуждает. И тут она говорит: 

– Не то чтоб я не хотела иметь с тобой дело. Муж мой умер прошлой 

весной, с тех пор многие меня добивались, но я думаю: не стану встречаться 

ни с кем, если человек неподходящий. Вот и вдовею. Причём я думаю: пусть 

бы и монах – лишь бы был человек достойный. Так что я тебя обижать не 

хочу. Но вот если бы ты выучил наизусть «Сутру о Цветке Закона»… Голос у 

тебя величавый. Если выучишь – тогда пусть люди думают, будто я 

прониклась почтением к сутре и принимаю тебя, чтобы послушать. Что 

скажешь? 

Монах говорит: 

– Хоть я и изучал «Сутру о Цветке Закона», наизусть ещё читать не 

умею. 

Госпожа ему: 

– А трудно выучить наизусть? 

Монах в ответ: 

– Почему же не выучить? Даже бездельник вроде меня, если возьмётся 

за ум, неужто не осилит? 

Госпожа говорит: 

– Скорей же возвращайся на Гору, выучи сутру – и тогда приходи! Я 

потихоньку устрою всё так, как ты хочешь, заодно и послушаю тебя. 

Он согласился, оставил пылкие свои желания, и едва начало светать, 

простился и тайком ушёл. Госпожа ему собрала еды на утро, проводила. 

Монах вернулся на Гору, всё вспоминает госпожу: как выглядела, как 

держалась – трудно забыть! Собрался с мыслями, решил: как можно скорее 

выучу сутру и пойду, увижусь с нею! Сразу же стал учить и за двадцать дней 

выучил наизусть. И пока учил, не забывал о госпоже, постоянно писал ей 

письма. А она всякий раз отвечала, присылала то полотняное платье, то 

сухой рис в мешке. А потому монах думал: она меня и вправду ждёт!  И в 

сердце своём радовался без конца.  

И вот, когда выучил сутру, он, как обычно, отправился молиться в 

Хорин. А на обратном пути, как в прошлый раз, зашёл в тот дом. И снова его 



48 
 

угостили, вышли свитские дамы госпожи, завели беседу, и так настала ночь. 

Монах вымыл руки, сел читать сутру. Голос звучит весьма величаво, а всё же 

сердце – не чтением занято! 

Время позднее, все, кажется, уже заснули. Тогда монах, как и в 

прошлый раз, отодвинул дверь, тихонько прокрался, никто его не заметил. 

Улёгся рядом с госпожой, она проснулась. Ждала меня! — думает он, очень 

рад, потянулся уже к ней – но она запахнула платья, не пускает и говорит: 

– Я кое-что должна у тебя спросить. Выслушаешь ли? Как я и думала, 

ты выучил сутру. Этого довольно, и если мы сблизимся, станем неразлучны, 

пожалуй, перед людьми не будет стыдно. Для меня, если выбирать мужчину, 

быть с таким, как ты, вовсе не зазорно. А всё же сойтись с человеком, у кого 

ума хватает только читать сутру, – горько, пожалуй! То ли дело – если бы ты  

на самом деле стал таким учёным, каким кажешься! Тогда тебя станут 

приглашать творить обряды для важных господ, даже ко двору – и когда бы 

ты оттуда ходил ко мне, как было бы хорошо! Кто просто читает сутру, но 

дальше не продвинется, живёт затворником – это всё не то… Если ты тоже 

был бы рад так жить, если согласен со мной, то сделай, как я говорю: на три 

года затворись на горе, днём и ночью учись, стань учёным – и тогда приходи! 

Тогда я соглашусь. А иначе и под страхом смерти не поддамся! Пока будешь 

жить затворником на Горе, будем всё время переписываться. А если что-то 

будет тебе надобно – скажи, я пришлю. 

Монах это слушает и понимает: а ведь и в самом деле! Думает: вот она 

это сказала, и теперь нехорошо будет взять её силой, немилосердно. И к 

тому же, если всем надобным она меня обеспечит – всё получится, как надо!  

Обменялся с нею клятвами и ушёл спать. А когда рассвело, поел и 

вернулся на Гору. 

С той поры он немедля приступил к учёбе, не ленился ни днём, ни 

ночью, думал: встречусь с нею! – и набрался решимости, словно бы волосы 

на голове его горели, всем сердцем и нутром отдался наукам, и так прошло 

два года [с небольшим?] – а он уже стал учёным. У него и от рождения ум 

был остёр, вот он так скоро и преуспел в ученье. А когда минуло три года, 

сделался уже выдающимся книжником. Выступил на придворных прениях и 

на тридцати чтениях, всякий раз побеждал, хвалили его без конца. Из тех, 

кто в возрасте ученическом уже стал учёным, он лучше всех! – говорили о 

нём на Горе. 

 И вот, прошло три года в разлуке. Пока монах жил затворником, 

госпожа ему часто писала, он во всём на неё полагался и жил безбедно и 

спокойно.  

А когда минуло три года и он стал учёным, чтобы встретиться с нею, он, 

как и раньше, отправился на поклонение в Хорин. И на обратном пути под 

вечер подошёл к её дому. Зайду! – объявил, и как повелось, остался там. 

Сидя перед занавесом, стал рассказывать обо всём, что случилось за годы, 

пока он тут не был. А свитские дамы, похоже, ещё не знают про его уговор с 

госпожой, и она через них передаёт: ты, дескать, много раз тут бывал, но 

лично мы не беседовали, и это странно, пожалуй, так что в этот раз 
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побеседуем лицом к лицу! Монах в сердце своём и смутился, и обрадовался, 

отвечает только: 

– Да, я готов.        

Ему говорят: проходи сюда! Он с радостью заходит, глядит – за 

занавесом изголовье госпожи, а по другую сторону занавеса – красивое 

соломенное сиденье и на нём круглая подушка. За ширмой горит светильник. 

Ещё одна дама, кажется, сидит в ногах у госпожи. Монах подошёл, уселся на 

подушку, а госпожа говорит: 

– Как давно я не видела тебя! И вот, ты стал учёным! 

А в голосе звучат и любовь, и почтение. Монах это слышит, и себя не 

помня, тела не чуя, говорит: 

– Не так уж долго пришлось ждать… Я выступал на тридцати чтениях и 

на прениях во дворце, удостоился похвал. 

Госпожа говорит: 

– Это очень хорошо! Хочу расспросить тебя кое-о-чём, что случилось за 

эти годы. Я буду спрашивать, потому что ты теперь учитель Закона. Надо 

думать, не простой чтец сутры!  

Так она сказала и стала задавать вопросы – о трудных, сомнительных 

местах в «Сутре о Цветке Закона» начиная со «Вступления». А монах на них 

на все по порядку отвечает. Она спрашивает о сложных вещах – а он 

отвечает правильно, по своему разумению или по словам старинных 

толкователей. Госпожа говорит: 

– Ты стал замечательным учёным! Как же это тебе удалось всего за два 

или три годаей? Значит, ты весьма одарённый человек! 

Она его хвалит, а он думает: хотя она и женщина, а так глубоко 

понимает пути Закона, невероятно! И так хорошо с ней беседовать запросто, 

можно будет и у неё поучиться! 

Они беседовали, а когда настала глубокая ночь, монах тихонько 

придвинулся к занавесу, отвернул – госпожа лежит, ничего не говорит. 

Монах радуется, лёг рядом с нею. Она молвит: 

– Ещё немного побудем вот так!  

Взялись за руки, лежат, разговаривают, а монах, пока шёл с Горы в 

Хорин и обратно, устал, и едва распахнул ее платье, тут же заснул.  

Просыпается и думает: хорош я, сплю, а ей и не сказал о своей любви! 

Открывает глаза, видит: лежит он в траве сусуки, тут и спал. Странно! — 

думает. Поднял голову, осмотрелся – незнакомая равнина, никого вокруг, 

лежит он совсем один. Растерялся, встревожился, испугался безмерно. Встал, 

смотрит – одежда его брошена тут же, рядом. Оделся, осмотрелся как 

следует – похоже, спал он в поле к востоку от Сагано. Странно, страннее 

некуда! Луна светит ярко, сейчас третий месяц, очень холодно. Дрожит он и 

ничего не понимает. 

И не знает, куда теперь идти. Хорин отсюда недалеко, пока дойду, 

рассветёт – решил он, побежал, добрался до Умэдзу 梅津 , перешёл реку 

Кацура, где вода всего-то по колено, в итоге кое-как добрался до храма 

Хорин. Вошёл в зал, рухнул на пол перед буддами и говорит: вот какое 
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страшное и горестное дело с мной приключилось! Просит: помогите! И как 

лёг, так и заснул. 

Во сне из-за занавеса вышел монашек с недавно обритой головой, 

обличьем прекрасный, сел рядом с монахом и молвит: 

– Что с тобой случилось этой ночью – не лисьи, не барсучьи или какие 

ещё звериные чары. Это я тебя морочил! Хоть ты и остёр умом, но увлекся 

забавами и шалостями, не учился, не стал книжником. И не знал, как с этим 

справиться, всякий раз приходил ко мне, просил: вразуми меня, сделай 

мудрым! Я всё думал: как же мне это устроить? А в сердце у тебя была тяга к 

женщинам, вот я и подумал: использую это, чтобы побудить стать мудрым! И 

заморочил тебя. Так что ты не бойся, скорее возвращайся к себе на Гору, 

продолжай изучать пути Закона и никогда не ленись! 

Так он сказал, и монах проснулся.   

Думает: значит, это бодхисаттва Кокудзо, чтобы помочь мне, много лет 

являлся в женском теле, морочил меня! И стыдно, и умилительно безмерно. 

Монах залился слезами, жалеет, горюет, а когда рассвело, вернулся на Гору 

и снова всем сердцем обратился к ученью. И стал поистине замечательным 

учёным. 

И разве хитрость Кокудзо была глупой? Если заглянуть в «Сутру о 

Кокудзо», там сказано: «Когда приходит время умирать тому, кто полагается 

на меня, если от мук болезни глаза его уже не видят, уши не слышат, если 

молиться буддам он не будет – я стану этому человеку отцом, матерью, 

женой, ребёнком, неотлучно буду с ним рядом и буду побуждать его 

молиться».  

Итак, этот монах был влюбчив, и бодхисаттва стал женщиной, чтобы 

побудить его к учёбе. Всё так, как сказано в сутре, и это драгоценно и 

трогательно! Монах сам обо всём этом правдиво рассказал, и так передают 

его рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Храм Хориндзи 法輪寺 в холмах Арасияма к западу от столицы, по преданию, был 

основан раньше самой столицы, в начале VIII в., когда в этих местах побывал бодхисаттва Гёки 

(см. 11–2). Затем храм заново открыли ученики Кукая в первой половине IX в., сделав 

тамошним главным почитаемым бодхисаттву Кокудзо, подателя хорошей памяти и помощника 

в освоении наук. В сочинениях Кукая и его жизнеописаниях говорится, что сам он с юных лет 

чтил Кокудзо, оттого и преуспел в каллиграфии, стихосложении и в собственно буддийской 

учёности. Чтобы попасть из храма Хориндзи на гору Хиэй кратчайшим путём, герой рассказа 

должен пересечь всю столицу: войти в город на западной окраине и выйти на северо-восточной. 

Имя бодхисаттвы Кокудзо 虛 空 藏 菩 薩 , санскр. Акашагарбха, означает «Чрево 

Пустоты/Пространства» и звучит как парное к имени Дзидзо. Кокудзо изображают как правило 

в паре с Каннон как двух сопровождающих Будды Сякамуни. Кокудзо при этом выглядит как 

юноша или как бесполое существо в условно «индийском» одеянии и в драгоценном венце, в 

руках у него пылающий меч, лотос на длинном стебле или жемчужина исполнения желаний. 

Обряд, обращённый к Кокудзо, основан на «тайном» руководстве под названием «Правила 

вопрошания Чрева Пустоты» 虛空藏求聞持法, «Коку:дзо: гумондзихо:» (TСД 20, № 1145) . 
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«Китайские ворота» 唐門 , карамон, здесь – ворота в виде башенки со сквозным 

проходом посередине и караульными помещениями по бокам. Акомэ – платья, надеваемые в 

несколько слоёв под верхнюю одежду. 

Девушка глядит в «тетрадь» 双子, со:си, то есть в книжку из листов, согнутых пополам и 

сложенных «гармошкой», а не склеенных в длинный свиток, как сутра. Выглядит это так, будто 

госпожа читает женскую повесть или перечитывает свой дневник (или перед нею рабочие 

учёные записи, но такое предположение куда менее вероятно). «Цвет астры-сион» – светло-

лиловый, оттенка цветов растения сион 紫苑,  Aster tataricus. 

«Придворные прения» 内論議, найронги, – ежегодный монашеский диспут при дворе в 

середине первого месяца. «Тридцать чтений» 卅講, сандзю:ко:, – чтения «Лотосовой сутры» и 

двух примыкающих к ней сутр, распределённые по тридцати заседаниям.  

Сусуки 薄– мискант китайский, высокая трава с белыми метёлками, Miscanthus sinensis.  

Из зверей, способных наводить чары, в Японии больше прочих известны лисы 狐, кицунэ, 

и енотовидные собаки 狸 , тануки (обычно переводятся как «барсуки»), в «Кондзяку» эта 

способность приписывается также кабанам (см. 20–13).  

«Сутра о Кокудзо» – возможно, «Сутра о созерцании бодхисаттвы Чрева Пустоты» (觀虚

空藏菩薩經, «Кан Коку:дзо: босацу-кё:», ТСД 13, № 409, цитируемое место –  678b). 

 

 

17–34. Рассказ о том, как бодхисаттва Мироку явил свой образ 

на дереве 

巻 17 第 34 話 弥勒菩薩化柴上給語 第卅四 

В стародавние времена в краю Ооми в уезде Саката в селении Оэ жил 

один человек. Семья его была весьма богата, всякого добра много. И вот, он 

дал обет: перепишу ту книгу из писаний Закона, что зовётся «Трактатом 

йогачары»! Но за множеством дел, служебных и личных, так и не исполнил 

обета, хотя прошло много лет. 

И вот, богатства его семьи постепенно истратились, стало ему не 

хватать на еду и одежду. И тогда при государыне Абэ [Сётоку], в девятом 

месяце того года, что зовётся вторым годом Тэмпё-Дзинго [766 г.], он ушёл в 

горный храм и поселился там. Прошло много дней, а в храме росло деревце. 

И вот, на коре его вдруг явился живой образ бодхисаттвы Мироку. Тогда тот 

человек заметил образ бодхисаттвы Мироку, стал с почтением глядеть на 

деревце, чтил его и умилялся без конца. 

Люди о том прослышали, собрались, глядят на образ Мироку, 

почтительно кланяются, одни приносят рис в снопах, другие – в зерне, 

третьи – одежду, подносят всевозможные дары. 

Тогда тот человек собрал все подношения и потратил их, чтобы 

переписать сто свитков «Трактата йогачары», и преподнёс книгу общине. А 

потом образ Мироку исчез. Точно известно: явился он, чтобы побудить 

человека выполнить обет. 

Думается, хотя бодхисаттва Мироку и пребывает на небе Тосоцу, но 

ради пользы всех живых спускается на землю, где глупцы связаны 

страданьями, является зримо. Так пусть люди все пробудятся к вере и славят 

Мироку! Так передают этот рассказ.   
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Рассказ есть в «Рё:ики» (3–8).  

«Трактат йогачары» 瑜伽論, яп. «Юга-рон», санскр. «Йогачарабхуми-шастра» (ТСД 30, 

№ 1579) – главный текст индийской традиции йогачары, которую в Японии разрабатывает 

школа Хоссо. Он содержит подробный разбор всех ступеней познания, ведущих от 

заблуждений к просветлению. Бодхисаттва Мироку (санскр. Майтрейя) 弥勒菩薩, будущий 

будда, по преданию, причастен к созданию этого трактата как составитель и/или как тот 

подвижник, чей опыт в нём описан. Почитание Майтрейи описано в нескольких сутрах: «Сутре 

о восхождении Майтрейи» (彌勒上生經 , «Мироку дзё:сё:-кё:», ТСД 14, № 452), «Сутре о 

нисхождении Майтрейи» (彌勒下生經 , «Мироку гэсё:-кё:» , ТСД 14, № 453) и др. В них 

говорится, как бодхисаттва пребывает на небе Тосоцу (санскр. Тушита), а затем, когда учение 

Будды Шакьямуни окончательно приходит в упадок, спускается в мир людей и начинает заново 

проповедовать Закон. Изображают Мироку сидящим в необычной для будд позе: одна нога 

подогнута, а другая спущена с сиденья, словно бы будущий будда уже готовился встать и 

отправиться в путь. 

Вероятно, потому, что время спуститься в мир людей для Мироку ещё не пришло, он, в 

отличие от других бодхисаттв в этом свитке «Кондзяку», является не в человеческом теле, а 

только в нерукотворном образе на древесной коре или в виде статуи (см. 17–35).  

 

 

17–35. Рассказ о том, как вор разбивал изваяние Мироку, а тот 

закричал 

巻 17 第 35 話 弥勒為盗人被壊叫給語 第卅五 

В стародавние времена, при государе Сёму [724–749], когда столица 

была в Нара, государь приказал: пусть по ночам столицу обходят стражники, 

несут дозор! 

Однажды ночной дозорный услышал: с гречишного поля, что перед 

женским храмом Кадзураки, раздаётся голос, кто-то кричит: мне больно! Мне 

больно! Дозорный это расслышал и поспешил туда. 

Глядь – посреди поля человек. Дозорный удивился, схватил его, 

допросил – а это вор! Он украл бронзовое изваяние бодхисаттвы Мироку из 

того храма и собирался разбить на части. Тогда дозорный вора связал, 

доставил в управу и запер в тюрьму. Государю об этом доложили, а изваяние 

вернули в храм. 

Если задуматься, у бодхисаттвы нет крови и плоти. Отчего бы ему было 

больно? Лишь затем, чтобы обычным людям подать знак. Чтобы воры не 

впадали в тяжкий грех – вот каков был его замысел. К тому же, люди, 

прослышав об этом случае, все говорили: чудеса! – с умилением и почтением. 

Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–23) и в «Гэнко: сякусё». 

«Женский храм Кадзураки» 葛木の尼寺, Кадзураки-но нидзи, по преданиям, основал 

царевич Сётоку-тайси в VII в. 

Здесь впервые в «Кондзяку» объясняется, что «живые статуи», способные 

самостоятельно спастись от огня, от воров и т.д., действуют так не ради себя, а ради людей.  
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17–36. Рассказ о том, как Мондзю принял облик Гёки и увидел 

злодеяние женщины 

巻 17 第 36 話 文殊生行基見女人悪給語 第卅六 

В стародавние времена жил святой мудрец, звали его бодхисаттвой 

Гёки. Это Мондзю, Манджушри с гор Утайшань, чтобы принести пользу 

живым существам в Японии, родился в нашей стране в теле Гёки. 

Однажды в деревне возле храма Гангодзи, что в правой половине 

столицы [Нара], люди устроили собрание Закона и пригласили бодхисаттву 

Гёки. Семь дней он толковал Закон. Из тамошней округи монахи и миряне, 

мужчины и женщины все собрались и внимали Закону. Среди них была она 

женщина. Молодая, намазала волосы кабаньим жиром и во дворе среди 

других людей слушала слова Закона. 

Бодхисаттва Гёки увидел её и молвил: 

– Какая вонь! У этой женщины голова вымазана кровью и плотью. 

Скорее выведите её отсюда вон! 

Женщина, слыша это, весьма устыдилась и ушла со двора. Люди, кто 

видел это и слышал, почтили бодхисаттву: он – не обычный человек! 

Думается, плотские очи обычных людей не видят цвета жира. А ясному 

взору святого мудреца в нём отчётливо видны и мясо, и кровь. А значит, 

бодхисаттва Гёки – это был Мондзю, он явился в стране Японии в 

человеческом теле, скрывался в обличье мудреца! Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–29), в «Самбо:э» (2–3) и в сборниках преданий о Гёки.  

Бодхисаттва Мондзю 文殊菩薩, санскр. Манджушри, появляется во многих сутрах как 

собеседник Будды. Мондзю изображают с мечом, рассекающим заблуждения, нередко верхом 

на льве. Главным местом почитания Манджушри на всём Дальнем Востоке считается горный 

край Утайшань в Китае. О подвижнике Гёки как воплощении Мондзю см. 11–2, 11–7. 

 

 

17–37. Рассказ о том, как бодхисаттва Гёки дал наставление 

женщине о злом её дитяти 

巻 17 第 37 話 行基菩薩教女人悪子給語 第卅七 

В стародавние времена жил бодхисаттва Гёки, воплощение Мондзю. 

Однажды он отправился к заливу Нанива и велел копать канал, устроил 

гавань, проповедовал Закон и обращал людей. Знатные и простые, высшие и 

низшие, монахи и миряне, мужчины и женщины собирались и внимали 

Закону. А в ту пору в краю Кавати, в уезде Вакаэ 若江, в деревне Кавамата 川

派 жила одна женщина: она с ребёнком на руках пришла в то собрание и 

внимала Закону. Её ребенок вопил, ныл, не давал матери слушать Закон. 

Этому дитяти было уже больше десяти лет, а он не ходил, всё время кричал, 

ныл и беспрестанно просил грудь.  

И вот, бодхисаттва Гёки обращается к этой женщине, матери, и молвит: 

– Сейчас же избавься от дитяти, брось его в воду! 

Люди, слыша такое, в сомнении качают головами, говорят: 
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– У святого подвижника милосердие широко, велико, так по какой 

причине он велит женщине бросить дитя?! 

Мать же не оставляет сострадательных помыслов, держит дитя на руках 

и слушает Закон. 

На другой день эта женщина с ребенком на руках пришла опять, 

слушает Закон. А ребёнок вопит, не замолкая. У всех, кто слушает, от крика 

этого дитяти заложило уши, внимать Закону невозможно. 

Тут бодхисаттва Гёки велит: 

– Женщина, выбрось дитя в воду! 

Мать удивилась, но не может ослушаться: пошла к глубокой пучине и 

бросила дитя туда. Ребёнок упал в воду, сразу выплыл, бьёт ногами, 

загребает руками, выпучил глаза и со злобой говорит: 

– Эх, досадно! Я ещё три года собирался кормиться у тебя! 

Мать слышит это, дивится, вернулась слушать Закон. Бодхисаттва её 

спрашивает: что, выбросила дитя или нет? Женщина рассказала всё: как 

ребёнок выплыл и что сказал. Бодхисаттва молвит: 

– В прошлой жизни ты взяла у него взаймы и не вернула долг. А потому 

в этот раз он стал твоим ребёнком и кормился у тебя. Это дитя – прежний 

твой заимодавец.  

Все, кто слышал это,  почтили бодхисаттву: ведь он знает о прежних 

жизнях и даёт наставления о них! Все умилились и уверовали: он — в самом 

деле воплощение будды! И ещё больше стали чтить его. 

А ещё, думается, надо возвращать людям, что взял взаймы. Долги 

переходят из жизни в жизнь! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–30). 

Пример Гёки показывает, что мудрость будд и бодхисаттв на обыденный людской взгляд 

непостижима: Гёки порицает женщину в рассказе 17–36 за немилосердное отношение к 

животным, а здесь велит героине убить ее собственного ребёнка. 

 

 

17–38. Рассказ о том, как стало известно, что учитель устава 

Сёхан был воплощением Мондзю 

巻 17 第 38 話 律師清範知文殊化身語 第卅八 

В стародавние времена жил книжник по имени Сёхан, учитель устава. 

Он был монахом храма Ямасина. И он же служил распорядителем храма 

Киёмидзу. Мудрость в сердце его была глубока, людей он миловал, подобно 

будде. К тому же среди толкователей сутр ему не было равных. А потому он 

странствовал там и тут, толковал Закон, пробуждал помыслы о Пути. 

А еще был в ту пору человек по имени Дзякусё, монах в миру. По 

мирскому имени – Ооэ-но Садамото. Сам он был замечательно даровит, 

служил при дворе, но в сердце его пробудились помыслы о пути и он ушёл в 

монахи. И вот, этот монах в миру Дзякусё, ещё пока был мирянином, 

познакомился с учителем устава Сёханом, помыслами они друг с другом 

много лет ни в чём не расходились, и учитель устава Сёхан подарил монаху в 

миру Дзякусё свои чётки. 
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А потом, лет через пять или шесть после кончины учителя устава 

Сёхана, Дзякусё отправился за море, в Китай. Чётки, что подарил ему Сёхан, 

были при нём, когда Дзякусё предстал перед китайским государем – и вдруг 

вбежал юный принц, лет четырёх или пяти. Оглядел Дзякусё и молвит на 

своём языке:  

– Ты всё еще хранишь эти чётки, не потерял! 

Дзякусё слышит это, думает: странно! И спрашивает в ответ: 

– О чём ты изволишь говорить? 

А принц ему: 

– Так ведь это мои чётки, я сам тебе их отдал! 

Тут Дзякусё думает: эти чётки я получил от учителя устава Сёхана. 

Значит, это дитя – учитель устава в новом рождении! И поняв это, 

спрашивает: 

– Как же ты тут оказался? 

Принц молвит: 

– В этой стране есть люди, кому я могу принести пользу, вот я и явился 

здесь. 

И убежал восвояси. 

Тогда Дзякусё подумал: об учителе устава все говорили, что он — 

воплощение Мондзю. Так чудесно толкует сутры, пробуждает у людей 

помыслы о Пути! Так все думали. Значит, он и вправду был воплощением 

Мондзю! Думая так, Дзякусё растрогался, умилился, пролил слёзы и 

поклонился, обратившись в ту сторону, куда удалился принц. 

Поистине, услышишь такое – и умилишься, и проникнешься почтением! 

Об этом рассказывали те, кто был в Китае вместе с Дзякусё и потом вернулся 

на родину, и кто слышал, так передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неизвестен, позднейшие его версии есть в «Кодзидан» и др.  

О храме Ямасина (Кофукудзи) см. 11–14. Монах Сё:хан 清範 (962–999) стал исполнять 

обязанности учителя устава (律師, рисси, одна из высших должностей в японской монашеской 

общине) в 998 г. Об Ооэ-но Садамото 大江定基, он же Дзякусё 寂照 (962–1034), см. 19–2; 

приняв монашество, он в 1003 г. уехал в Китай и оттуда уже не вернулся.  

В Китае Дзякусё побывал при дворе сунского императора Чжэнь-цзуна 真宗 (прав. 997–

1022). У этого государя было несколько сыновей, но сын около 999 года рождения неизвестен. 

Чжэнь-цзун покровителем буддизма не был, а предпочитал даосских наставников; однако в те 

же годы в другом китайском государстве, Ляо, император Шэн-цзун 聖宗 (прав. 982–1031) 

прославился как весьма милосердный правитель: смягчил законы, восстановил несколько 

храмов, во множестве отпускал подданных в монахи и т.д. Его старший сын Син-цзун 興宗

родился в 1015 г. и стал первым государем-буддистом династии Ляо; возможно, рассказы об 

этом периоде в истории Китая отразились в нашем рассказе. Граница между Сун и Ляо в начале 

XI в.пролегает как раз по горам Утайшань. 

В «Дзиккинсё:» (10–48) сказано, что в Китае некоторые люди узнавали в Дзякусё 

умершего много лет назад монаха с таким же именем (кит. Цзи-чжао); он накопил великие 

заслуги, но непочтительно спорил со своим учителем, а потому не достиг освобождения, а 

возродился в Японии.  
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Этот рассказ – один из немногих в «Кондзяку», где подчёркнуто, что в Китае говорят на 

другом языке, чем в Японии. Показательно, что речь идёт о маленьком ребёнке, вероятно, еще 

не обученном грамоте; с кем возможно общаться письменно на китайском языке, с тем у 

японцев, с этой точки зрения, язык общий. 

 

 

17–39. Рассказ о том, как в отшельнике Сэнку из западного 

храма Ивакура узнали воплощение Фугэна 

巻 17 第 39 話 西石蔵仙久知普賢化身語 第卅九 

Это случилось в стародавние времена. На холмах к западу от столицы 

есть горный храм под названием западный храм Ивакура 石蔵. В том храме 

жил хранитель сутры по имени Сэнку. Много лет он прожил в том храме, дни 

и ночи читал «Сутру о Цветке Закона» про себя и вслух, никогда не ленился. 

А поначалу Сэнку был монахом из храма [?], изучал книги Закона, и когда 

переселился в горный храм, тоже постоянно учился, обратившись к книгам 

Закона. А еще помыслы о Пути у него были несравненные, глядя на людей, 

он всем им глубоко сострадал, радел о них, как отец и мать. И еще он 

неустанно стремился возродиться в краю Высшей Радости, без конца 

возносил молитвы, памятуя о будде. А еще рядом со своей кельей построил 

отдельную хижину под соломенной крышей, повесил там восьмеричную 

мандалу Цветка Закона, воскуривал перед нею восемь видов благовоний и 

исполнял обряд. 

Так он усердно подвижничал разными способами, и нескольким людям 

сказано было во сне: если кто захочет увидеть Фугэна, пусть поглядит на 

отшельника Сэнку, что живёт в западном храме Ивакура. Он – превращённое 

тело Фугэна. Держитесь как можно ближе к нему! Эту весть из сновидения 

передавали из уст в уста, и люди столичные и деревенские приходили искать 

этого человека, чтобы завязать с ним связь. Было их великое множество. 

И вот, отшельник состарился, благие труды Цветка Закона сами собою 

привели его к тому, что в час кончины помыслы его не пришли в смятение, и 

умер он, возглашая молитву и читая сутру. 

Кто слышал это, все уверовали ещё больше! – так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (1–38) и др. 

Бодхисаттву Фугэна 普 賢 菩 薩 , санскр. Самантабхадру, почитают как хранителя 

«Лотосовой сутры» и защитника всех её почитателей; о нём говорится как в самой «Лотосовой 

сутре», так и в послесловии к ней, называемом «Сутрой о постижении деяний и Дхармы 

бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость» (觀普賢菩薩行法経, «Кан Фугэн босацу гё:хо:-кё:», 

ТСД 10, № 277). Фугэна изображают в «индийском» одеянии верхом на белом слоне.  

О монахе Сэнку 仙久 кроме этой истории ничего не известно. Восьмеричная мандала 

Цветка Закона 法華の八曼陀羅 — картина, где в центре цветка лотоса изображаются двое будд, 

Шакьямуни и Прабхутаратна (будда, явившийся из древних времён, персонаж «Лотосовой 

сутры»). На восьми лепестках лотоса восседают бодхисаттвы: Мироку, Мондзю, Царь 

Врачевания, Чудесный Звук, Всегда Продвигающийся в Совершенствовании, Неисчерпаемые 
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Мысли, Внимающий Звукам и Всеобъемлющая Мудрость. Их окружают другие персонажи 

сутры. 

Схема мандалы: http://trubnikovann.wixsite.com/trubnikovann/ls-early  

 

 

 

17–40. Рассказ о том, как монаху Коку Фугэн помог и спас ему 

жизнь 

巻 17 第 40 話 僧光空依普賢助存命語 第四十 

И это случилось в стародавние времена. В краю Ооми есть горный храм 

Консёдзи 金勝寺. В том храме жил монах по имени Коку, хранитель «Сутры о 

Цветке Закона». Много лет он прожил на той горе, дни и ночи читал «Сутру о 

Цветке Закона» про себя и вслух, не ленился. Голос у него был прекрасный, 

из тех, кто слышал, не было таких, кто не почтил бы его. А ещё этот 

хранитель сутры сердцем был сострадателен, жалость к людям в его сердце 

была глубока. 

И был в том краю в уезде [?]свирепый человек по имени Хёхэйсукэ. В 

прошлом он был одним из воинов Тайра-но Масакадо. Сердцем весьма лют, 

людей не жалел. По утрам выезжал в поля и горы, охотился на оленей и на 

птиц, по вечерам отправлялся к озеру, ловил рыбу и собирал ракушки. 

Хоть и был он злодеем, но когда услышал, как хранитель сутры Коку 

читает, умилился, почтил его, сначала стал искать прибежища в храме, а 

потом пригласил монаха к себе домой, чтобы тот читал сутру. Вверил ему 

свою жизнь на много лет. А жена Хёхэйсукэ была молода и якобы тайно 

слюбилась с хранителем сутры – так один из людей Хёхэйсукэ потихоньку 

нашептал господину. 

Слыша такое, Хёхэйсукэ разгневался, и не разобравшись, правда это 

или нет, решил: сначала убью хранителя сутры. Объявил для виду: 

отправлюсь в горный храм, – взял с собою хранителя, и когда ехали через 

перевал, вдруг велел схватить хранителя и привязать к дереву. Хранитель 

ничего не понимает, страшно и горько ему безмерно. И не знает, в чём 

причина! А Хёхэйсукэ громким голосом велит своим людям: стреляйте в него! 

Тогда лучший из его свитских воинов взял лук, наложил стрелу, сильно 

натянул, прицелился хранителю в живот, выстрелил – но стрела в хранителя 

не попала, ушла в сторону. Странно! — думает он. Выстрелил другой воин – 

и точно так же промахнулся. 

А хранитель без смятения в мыслях сосредоточился, думает о плодах 

воздаяния из прежних жизней. Мне из-за напраслины скоро предстоит 

лишиться жизни – думает он и, возвысив голос, читает «Сутру о Цветке 

Закона».  

– …когда эта твоя жизнь закончится, ты направишься в мир покоя и 

радости, где пребывает будда Амитабха в окружении великих бодхисаттв, и 

возродишься там в цветке лотоса на сиденье из драгоценностей… 

Так он читает, но воины из свиты Хёхэйсукэ, хотя и были там такие, кто 

слушал его, и почитал, и думал, что монаха оклеветали, всё же боятся 

господина. 

http://trubnikovann.wixsite.com/trubnikovann/ls-early
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Итак, двое промахнулись. Хёхэйсукэ в гневе говорит: никудышные вы 

стрелки! Сам взял лук, но и его стрела ушла мимо. 

Тогда Хёхэйсукэ удивился, устрашился, бросил лук и стрелы и говорит: 

– Что-то тут не так. Стрелять вот так изблизи и трижды не попасть – 

понятно, в чём причина. Должно быть, что ему помогают защитники Закона. 

И испугался, и тут же отпустил хранителя сутры. 

Хёхэйсукэ говорит хранителю:  

— Я сейчас совершил большой грех! Отныне на тебя никакого зла в 

сердце не держу! 

Так он поклялся, залился слезами, покаялся в содеянном и вместе с 

хранителем вернулся домой. 

Ночью Хёхэйсукэ во сне явился золотой бодхисаттва Фугэн верхом на 

белом слоне, и тело его пронзали три стрелы. Хёхэйсукэ во сне спрашивает: 

почему в теле бодхисаттвы Фугэна торчат стрелы? А Фугэн сам ему отвечает: 

ты вчера из-за напраслины пытался убить хранителя сутры. Я принял твои 

стрелы на себя вместо того хранителя. 

Так он молвил, и Хёхэйсукэ проснулся. 

Тогда Хёхэйсукэ испугался еще больше, сетует: я поверил напраслине, 

хотел убить хранителя «Цветка Закона», и вот, бодхисаттва Фугэн указал 

мне… Обратившись к хранителю, льёт слёзы, кается, рассказал ему, что 

видел во сне. А того свитского, кто возвёл на монаха напраслину, избил и 

выгнал навсегда. 

А хранитель два или три дня всё думал о том, что случилось, и стал ему 

мир глубоко ненавистен, он взял изваяние Фугэна и сутру, ночью тайком 

ушёл из того дома и двинулся прочь. Хёхэйсукэ той ночью во сне опять 

явился бодхисаттва Фугэн и молвил: 

– Ты много лет подносил мне дары. Ради этой твоей заслуги я должен 

вести тебя за собой. Но ты из-за напраслины хотел навредить мне, убить 

меня. А ведь сказано: видишь зло – отойди подальше, видишь добро – 

подойди поближе, этому учат все будды. Поэтому я сейчас покидаю этот дом, 

навсегда ухожу в другое место. 

Так он молвил, и Хёхэйсукэ проснулся. Удивился, устрашился, зажёг 

огонь и скорее отправился туда, где жил у него хранитель сутры, глядь – а 

хранителя нет. И изваяния, и сутры тоже нет. Стало быть, ушли! 

Когда рассвело, Хёхэйсуке стал повсюду искать, но так и не узнал, куда 

направился монах. С тех пор Хёхэйсукэ, печалясь и сетуя, всё каялся за 

прежнюю свою вину. Прошли годы, он продолжал искать, но так и не нашёл 

и бросил это дело. 

Итак, если кто-то тебе что-то рассказывает, верить можно, только когда 

разузнаешь, правда это или ложь. А творить зло, следуя порыву гнева, 

нельзя, надо это прекратить. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–72) и в «Гэнко: сякусё». 

Храм Консё:дзи 金勝寺, по преданиям, основал монах Робэн в VIII в.; по другой версии, 

это святое место было известно ещё в VII в., при царевиче Сётоку. Храм принадлежал школе 
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Тэндай, и как считалось, наряду с храмами горы Хиэй защищал столицу с особенно опасного 

северо-восточного направления. О монахе Ко:ку: 光空 кроме этой истории ничего не известно. 

О Тайра-но Масакадо см. рассказы 25–1 и 25–2. Хё:хэйсукэ 兵平介 – не имя как таковое, 

а прозвище, означает «служилый воин рода Тайра». 

«Когда эта твоя жизнь…» — слова из XXIII главы «Лотосовой сутры» («Прежние деяния 

бодхисаттвы по имени Царь Врачевания», ТСД 9, № 262, 54c). Процитирован перевод А.Н. 

Игнатовича с небольшими изменениями. В сутре речь идёт о женщине-подвижнице; этот 

отрывок считается одним из важнейших обоснований веры в будду Амитабху (Амиду) за 

пределами собственно амидаистских сутр. 

«Видишь зло…» – вероятно, пересказ знаменитого изречения: «Не делай никакого зла, 

чти и совершай всякое благо, сам очищай свой ум – таково учение всех будд» (эти слова, как 

считается, выражают главный смысл Закона Будды). 

 

 

17–41. Рассказ о том, как Фугэн помог избежать беды монаху 

Дзёону 

巻 17 第 41 話 僧真遠依普賢助遁難語 第四十一 

В стародавние времена на горе Хиэй при Западной пагоде жил монах по 

имени Дзёон. Родом он был из края Микава. Еще юным покинул родной край, 

поднялся на гору Хиэй, стал монахом, принял заповеди, и после этого вслед 

за учителем принял и усвоил «Сутру о Цветке Закона», день и ночь читал её 

про себя и вслух и всю выучил наизусть. Читал очень быстро, за время, пока 

другие читают один свиток, он прочитывал два или три! А потому за день 

читал сутру тридцать или сорок раз. А ещё он принял и усвоил тайные 

правила Истинных слов, каждый день совершал обряды, не прерываясь. Все 

три вида его деяний были безупречны, все шесть корней не имели изъянов. 

И вот, когда повзрослел, он решил: сейчас же уйду с этой горы, 

вернусь в родной край, затворюсь в храме, что построили мои предки, и в 

тишине сосредоточусь на заботах о будущем веке! Пустился в путь, и 

пришлось ему ехать верхом. Как-то раз выехал из деревни – а по дороге как 

раз ехал из своей усадьбы наместник края, человек по имени [?]. И встретил 

Дзёона. 

Наместник увидел Дзёона и согрешил: сам не спешился, а велел 

свитским стащить монаха с коня и избил его. Призвал Дзёона к себе, стал 

стыдить: 

– Ты кто такой?! В здешнем краю и знатные, и простые, и монахи, и 

миряне все должны повиноваться наместнику! А ты почему, когда я ехал 

навстречу, так неучтиво вёл себя? 

Так он гневался, погнал Дзёона впереди своего коня, доставил в 

усадьбу и бросил в конюшню, велел своим людям наказать его. А Дзёон 

думал о том, как горьки плоды воздаяния за прежние дела, и от всего сердца 

читал «Сутру о Цветке Закона». 

Той ночью наместник во сне увидел образ бодхисаттвы Фугэна верхом 

на белом слоне, запертого в конюшне. А другой бодхисаттва Фугэн, тоже 

верхом на белом слоне, излучает свет, стоит, обратившись к конюшне, где 

заточён первый Фугэн, и спрашивает: за что его так? Наместник это увидел и 
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проснулся, весьма удивился, устрашился, среди ночи позвал людей и велел 

выпустить монаха. 

Позвал монаха к себе, немедля усадил на чистое сиденье и 

спрашивает: 

– Святой подвижник, что за обряд ты сотворил? 

Дзёон отвечает: 

– Я никакого обряда не творил. Просто я с малых лет храню «Сутру о 

Цветке Закона», днём и ночью читаю её. 

Наместник слышит это, дивится всё больше, сетует: 

– Я мирянин, глуп и бестолков, потому и не распознал достойных 

деяний святого, причинил тебе муки и страдания. Прошу, прости мне этот 

грех! 

И рассказал, что видел во сне. И той же ночью вверил монаху свою 

жизнь, пригласил его быть гостем в усадьбе, снабдил его дневной едой, 

приготовил новое платье, всё это преподнёс искренне. Жители края Микава 

прослышали о том и стали почитать монаха, кланяться ему. 

Итак, если даже монах тяжко согрешит, нельзя его сурово наказывать! 

Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–71) и в «Гэнко: сякусё». 

О монахе по имени Дзё:он 真遠  кроме этой истории ничего не известно. «Правила 

Истинных слов» – способы применения мантр. «Шесть корней» – пять чувств и ум. Мотив 

обиды, нанесённой монаху на дороге, уже звучал в рассказе 17–11. Наместник не должен был 

требовать, чтобы на дороге монах спешился и с поклоном пропустил его, а наоборот, должен 

был спешиться сам и пропустить монаха. 

 

 

17–42. Рассказ о том, как в краю Тадзима в старом храме 

Бисямон усмирил демона с бычьей головой и помог монаху 

巻 17 第 42 話 於但馬国古寺毘沙門伏牛頭鬼助僧語 第四十二 

В стародавние времена в краю Тадзима в уезде [?] в деревне [?] был 

горный храм. Основан он больше ста лет назад. В храме завелись демоны, 

люди туда близко не подходили. 

Однажды двое монахов шли по дороге, проходили мимо того храма, а 

солнце уже садилось. Не зная, что к чему, монахи пошли к храму и 

заночевали там. Один монах – молодой, хранитель «Сутры о Цветке Закона». 

Другой –пожилой странник. Когда настала ночь, устроились поодаль друг от 

друга в разных углах. 

Должно быть, уже полночь, – думают они и слышат, как кто-то лезет в 

храм через дыру в стене. И воняет гаже некуда, дышит шумно, как бык. Но в 

темноте не видно, кто это. Вошёл, подобрался к молодому монаху, тот очень 

испугался, устрашился, от всего сердца стал читать «Сутру о Цветке Закона» 

и молиться: помоги!  

Тогда пришелец молодого монаха оставил, направился к старику. Стал 

рвать монаха когтями и тут же жрать. Старик во весь голос вопил, но никто 

ему не помог. Так в итоге демон его и сожрал. 
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Молодой монах думает: раз он сожрал старика, теперь, без сомнений, 

сожрёт и меня! Ищет, как бы убежать, взобрался на помост и спрятался 

среди будд, обхватил колени одного из изваяний и молится буддам, про себя 

читает сутру, просит: помогите! Тут демон покончил со старым монахом и 

двинулся к молодому. Монах это слышит, совсем растерялся, только молится 

про себя «Сутре о Цветке Закона». 

И вот, слышно: демон упал перед помостом. И после этого все звуки 

смолкли. Монах думает: это демон ищет, где я, затих, прислушивается! И 

старается громко не дышать, а только обнимает колени кого-то из будд и 

молится «Сутре о Цветке Закона». Так и дождался рассвета, а казалось ему, 

будто прошло много лет. 

Себя не помня, он терзался, а когда рассвело, сперва поглядел, за кого 

из будд он держится: это бог Бисямон, Вайравана. Взглянул, что перед 

помостом, – а там лежит демон с бычьей головой, рассечённый натрое. А на 

острие копья, что в руке у Бисямона, красная кровь. Тут монах понял: чтобы 

помочь мне, Бисямон убил его! И почтил бога, и тронут был бесконечно. И 

ясно понял: это потому, что бог защищает хранителей «Цветка Закона». В 

точности следуя клятве: «…и вокруг них на сто йоджан не случится никаких 

бед». 

Потом монах побежал в деревню, рассказал, что случилось, люди 

собрались, поглядели — и вправду похоже на то, о чём говорит монах. Чудо! 

– стали они передавать из уст в уста без конца. Монах же в слезах 

поклонился богу Бисямону и ушёл оттуда. 

Позже наместник края, человек по имени [?]-но [?], прослышал о том, 

увёз Бисямона в столицу, сделал главным своим почитаемым, подносил ему 

дары и кланялся. А монах снова и снова читал «Сутру о Цветке Закона», не 

ленился. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Хоккэ гэнки» (2–57). 

Бога Бисямона (см. 17–6) в японских храмах изображают с оружием, называемым 桙, 

хоко, «копьё». Этим словом могут обозначаться разные виды древкового оружия, у Бисямона 

как правило это трезубец или протазан с колюще-режущим центральным лезвием. В качестве 

хранителя буддийской общины Бисямон появляется во многих сутрах; здесь цитируется его 

клятва из «Лотосовой сутры» (глава XXVI, «Дхарани», перевод А.Н. Игнатовича): «Я… буду 

охранять тех, кто хранит эту Сутру, и вокруг них на расстоянии ста йоджан не случится 

никаких бед» (ТСД 9, № 262, 59a). Йоджана – индийская мера длины, чему равняется, неясно, 

возможно, около 9 км. 

 

 

17–44. Рассказ о том как монах затворился в храме Курама и 

демон ракшаса не смог причинить ему вреда 

巻 17 第 43 話 籠鞍馬寺遁羅刹鬼難僧語 第四十三 

В стародавние времена один монах-странник затворился в храме 

Курама и предался подвижничеству. 

Однажды ночью он собрал хвороста, развёл огонь, и пока дерево еще 

горело, явился демон ракшаса в обличье женщины, подошёл к монаху и 
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уселся лицом к огню. Монах заподозрил: это не обычная женщина, наверное, 

демон! Раскалил на огне конец железного посоха и ткнул демона в живот, а 

сам убежал, спрятался под гнилым деревом к западу от храма и сидит там, 

скорчившись. 

А демон, когда ему в живот ткнули раскалённым посохом, в великом 

гневе пошёл по следам сбежавшего монаха, прибежал, заметил его, разинул 

пасть, собирается монаха сожрать! Монах очень испугался, устрашился, всем 

сердцем взмолился к богу Бисямону: помоги мне! 

Тут гнилое дерево вдруг упало и зашибло демона насмерть. Так монах 

остался жив и снова и снова, без конца, молился богу Бисямону. 

Когда рассвело, поглядел – в самом деле, гнилое дерево упало, а под 

ним мёртвый демон. Монах, видя это, в слезах поклонился богу Бисямону, 

ушёл из храма, отправился в другое место. А люди, кто видел это и слышал, 

ещё больше уверовали в чудесную силу бога Бисямона, умилились и почтили 

его. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ есть в «Преданиях храма Курама» («Курама-дэра-энги»), в «Фусо: рякки» 

(Энряку 15, 796 г.), в «Сю:и одзё:дэн» (2–2), «Сингон-дэн» (4–18), «Гэнко: сякусё» т др. О храме 

Курама см. 11–35. 

 

 

17–44. Рассказ о том, как Бисямон помог монаху обрести 

достаток: новорожденный обернулся слитком золота 

巻 17 第 44 話 僧依毘沙門助令産金得便語 第四十四 

В стародавние времена на горе Хиэй в [?] жил монах. Замечательный 

книжник, но беден до крайности. Никаких прихожан-дарителей он себе не 

нашёл, не прижился на горе и в итоге спустился в столицу, поселился в 

молельне Унрин-ин. Ни отца, ни матери у него тоже не было, опереться не на 

кого, жить не на что: много лет он ходил 仕 в храм Курама молиться об 

избавлении от бедности. 

И вот однажды во второй трети девятого месяца побывал он в Курама. 

Возвращается по дороге Идзумодзи – а солнце уже село. Шёл с ним всего 

один молодой наставник Закона. Луна же светит ярко, монахи прибавили 

шагу. И вдруг, в переулке к северу от Первой улицы – отрок-служка лет 

шестнадцати или семнадцати, собою красавчик, одет в белое, подпоясан 

небрежно, идёт в ту же сторону. 

Монах думает: Странно! Служка идёт один, без наставника. А отрок 

подходит ближе, спрашивает: 

– Куда путь держишь, почтенный монах? 

Тот говорит: 

– Я затворник из молельни, что зовётся Унрин. 

А отрок ему: 

– Возьми меня к себе! 

Монах (отрок 童=僧の誤りか) говорит:  
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– Я тебя не знаю. Как я могу взять тебя с собой? Ты куда шёл? К 

наставнику? Или к родителям? Говоришь: возьми с собой! – приятно слышать, 

но потом пойдут сплетни, неприятностей не оберешься… 

Отрок говорит: 

–Так-то оно так, но я разошёлся с учителем, кого знал много лет, уже 

дней десять скитаюсь, а родители мои умерли, когда я был ещё мал, вот я и 

думаю: если бы кто-нибудь пожалел меня, взял к себе, я бы пошел куда 

угодно… 

Монах на это: 

– Хорошо. Если и станут люди сплетничать, это уж будет не моя вина. 

Правда, у меня в келье кроме одного бедняги служки никого нет. Надеюсь, 

жить у нас тебе не будет слишком скучно. 

Так они шли и беседовали, а отрок собою очень хорош, оттого монах и 

решился: ладно, возьму его к себе. И привёл в келью в молельне Унрин. 

Зажёг огонь, смотрит – а отрок белокожий, круглолицый, миловидный, 

воспитания самого благородного. Монах на него глядит, всё радуется и 

думает: он точно не из простой семьи! Похоже на то, но хотя монах и 

спросил: а что известно о твоём батюшке? – отрок ничего не сказал. 

Перестелили постели по-новому [?], уложили отрока, монах улёгся радом. И 

разговаривали всю ночь, а когда рассвело, монахи из соседних келий 

увидели нового служку — и все в один голос стали хвалить [?].  

Монах служку держит взаперти, не велел ему выходить с галереи, и уж 

так им дорожит – ни на миг не перестаёт думать о нём. А между тем, снова 

настал вечер, монах подобрался ближе, теперь вёл себя запросто, хоть и 

думал, должно быть: странно всё это! Говорит отроку так: 

– С тех пор, как я родился в этот мир, только материнскую грудь трогал, 

а больше никто из женщин при мне не раздевался, так что я в этом ничего не 

понимаю. Но странно: вблизи ты не похож на обычных мальчишек. Не 

хочешь мне ни в чём признаться? Например, что ты девица? Если так, скажи, 

как есть. С тех пор как увидел тебя, я решил ни на миг с тобой не 

расставаться, так уж чтоб я не сомневался… 

Отрок усмехается: 

– А если девица, ты не [сделаешь того?], что задумал? 

Монах говорит: 

– Если окажется, что я сюда привёл девицу, что скажут люди? Опасное 

дело! Да и страшно: что решат Три Сокровища! 

Отрок ему: 

– Да уж, Три Сокровища – если с такими помыслами согрешишь… А что 

люди увидят – они-то, наверно, думают, ты привёл служку. Даже если 

девица: разве не мог бы ты делать вид, что уговорил служку? 

И кажется, ему всё это так смешно! 

Монах его слушает и думает: стало быть, девица. И страшно, и горько, 

хуже некуда. А всё же, когда сам влюбился, хоть и тяжко, но не выгонишь же 

её! Выслушав, монах [отодвинулся] подальше, спал теперь, отгородившись 

ворохом одежды. Но монахи – тоже люди, и в итоге он растаял, и сделались 

они близки. 
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А потом монах, хотя и оказался его служка девушкой, так влюбился, 

что больше уже не мучился. Думает: видно, так должно было случиться! 

Время шло, монахи из соседних келий говорили: замечательного юношу 

завёл себе такой бедняк – как ему это удалось? 

И тут служка стала держаться так, будто ему не по себе, ничего не ест. 

Монах перепугался, а служка ему говорит:    

–  Я беременна. Имей в виду!  

Монах это слышит, изменился в лице и отвечает: 

– Я же несколько месяцев всем говорил, что ты мальчишка! Вот беда-

то! А когда придёт тебе пора рожать, что мне делать?! 

Служка в ответ: 

– Да ничего! Я так сделаю, чтобы никто не заметил. Когда придёт пора, 

ты только не шуми!  

Монаху тяжело на сердце, так жалко её – а время идёт, срок 

приближается, служке, как видно, делается всё хуже, и жалеет она монаха, и 

плачет без конца. 

Монах тоже её жалеет, печалится, и вот, у служки начались боли в 

животе. Чувствую, дитя скоро родится, – говорит она. Монаху и тоскливо, и 

тревожно. Служка ему: что ты беспокоишься? Просто, как положено, постели 

мне циновку в в сарае. И монах, как она сказала, в сарае постелил циновку, 

служка забралась туда, прошло время – и вот, родила дитя. Сняла одежду, 

что была на ней, завернула младенца. Вот он лежит, а мать исчезла, нигде её 

не видно. 

Монаху и страшно, и странно всё это, он подошёл, развернул свёрток — 

а там не младенец, а камень: большой, размером с изголовье. Монаху хоть и 

страшно, и не по себе, но тут стало светлее, глядь — а от камня исходит 

жёлтое сияние. Хорошенько пригляделся – а это золото! 

С тех пор как служка исчезла, монах всё вспоминал её лицо, весь облик, 

как она держалась, – и печалился, и горевал, но потом подумал: это всё 

устроил Бисямон из Курама, чтобы мне помочь! И с тех пор стал по частям 

продавать золото и сделался поистине богат. Золото прежде звали «золотом», 

потому что жёлтое, а теперь что же: оно «самородное», раз родится, как дети 

родятся?   

Рассказал обо всём этом ученик того монаха. Чудесные силы бога 

Бисямона несравненны, являет он их и вот так! – так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

Молельня Унрин-ин (см. 17–28), судя по памятникам хэйанской придворной словесности, 

была одним из излюбленных храмов для столичных жителей от вельмож до простолюдинов.  

Как и во многих других храмах города Хэйан и горы Хиэй, жизнь монаха в Унрин-ин 

предполагала немалые расходы: сначала на подарки наставникам, затем на книги, обрядовую 

утварь, на содержание свиты из учеников и служек, на хорошую одежду для себя и для них. 

Обращение «почтенный монах» 御房, мибо:, как раз и подразумевает, что наставник содержит 

«келью» со всеми необходимыми припасами и свиту, достаточную для исполнения принятых 

обрядов по заказам мирян. Не имея щедрых покровителей, монах едва ли мог сделать карьеру, 

прославиться в столичном свете, а значит, едва ли кто-то из богатых людей стал бы его 



65 
 

постоянным «дарителем» 檀越 , данноцу, заказчиком обрядов; таким образом, получался 

замкнутый круг бедности, о котором и идёт речь в рассказе. О храме Курама см. 11–35; в нём 

почитали бога Бисямона как подателя богатства и успеха в мирских делах.  

Спутник героя рассказа, обозначен как 小法師, сё:хо:си. В данном случае «наставник 

Закона», хо:си, звучит как менее почтительное именование, нежели «монах» 僧, со:. Слово 

хо:си, в отличие от со:, в «Кондзяку» не подразумевает официального монашеского 

посвящения; человек из свиты настоящего «монаха» мог такое посвящение и не пройти до 

самой старости, хотя и брил голову и вёл вполне монашескую жизнь. В.С. Санович в переводе 

этого рассказа толкует обозначение спутника героя не как «молодой», а как «жалкий». 

Миловидный юноша в монашеской одежде в городе Хэйан – почти наверняка ученик 

или служка кого-то из знаменитых наставников. Любовные связи монахов с такими 

«мальчишками» 稚児, тиго, – постоянная тема средневековой японской словесности, хотя по 

монашескому уставу подобное поведение строго недопустимо. Часто в таких историях жажда 

славы и корысть играют не меньшую роль, чем собственно похоть: заполучить красивого 

служку значит повысить шансы на успех в свете и на обогащение. См.: [Childs 1980]. Как 

отмечает Маргарет Чайлдс, гомосексуальная любовь, как правило несчастная, в историях о 

тиго нередко оборачивается «уловкой» будд и бодхисаттв: встреча с красавцем-служкой и 

затем расставание с ним помогают отвратить монаха от земных радостей, пробудить у него 

помыслы о Пути.  

Здесь в рассказе перед нами целая серия уловок: юноша оказывается девицей, тайная 

связь оборачивается обычной семейной жизнью (с беременностью, родами и прочими 

трудностями), а вместо младенца появляется золотой самородок. Женатые монахи в Японии не 

были редкостью, но для героя этого рассказа, видимо, признаться в сожительстве с женщиной 

означало бы либо резко понизить свой статус (до грешного монаха вроде тех, о ком говорится в 

свитке 15-м), либо наоборот, заявить слишком высокие притязания: отнести себя к кругу 

высокопоставленных монахов, которые женились, поскольку исполняли наследственные 

должности распорядителей крупных храмов, или и того выше – к мондзэки, монахам из самых 

знатных родов, которые у себя в кельях держали такую же женскую свиту, как их родичи-

миряне в усадьбах. 

 «Золото прежде звали “золотом”, потому что жёлтое, а теперь, что же: оно 

«самородное», раз родится, как дети родятся?» – шутка в старояпонском тексте строится на том, 

что слово «золото», коганэ, можно записать знаками «жёлтый+металл», а можно «дитя+металл».   

然れば、本は黄金と云けるに、其より子金とは云にや有らむ。 

Childs, Margaret H. (1980) “Chigo Monogatari. Love Stories or Buddhist Sermons?”, 

Monumenta Nipponica, vol. 35, no. 2, pp. 127–151. 

 

 

 

17–45. Рассказ о том, как мирянин посягнул на глиняное 

изваяние богини Китидзё и был наказан  

巻 17 第 45 話 吉祥天女𡓳像奉犯蒙罸語 第四十五 

В стародавние времена, при государе Сёму [724–749], в краю Идзуми, в 

уезде Тину был горный храм Тинуноками, а в нём – глиняное изваяние 

богини Китидзё, Подательницы Счастья. В ту пору из края Синано в тот край 

по делам прибыл и поселился там один мирянин. Побывал в храме, увидел 

изваяние Китидзё – и тут же в сердце его пробудилась любовная страсть. 
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Только и думает, что об образе богини, с рассвета до заката томится похотью 

и всё молится:  

– Помоги мне найти такую же прекрасную женщину, как ты, о небесная 

дева! 

А потом тот мирянин во сне пришёл в храм и возлёг с глиняным 

образом богини. Просыпается, думает: чудеса! Когда рассвело, отправился в 

храм, взглянул на образ богини и видит: сзади на одеждах изваяния 

нечистое пятно от сладострастия. Мирянин, видя это, раскаялся в содеянном, 

плачет, сетует, говорит:  

– Я глядел на образ небесной девы, в сердце моём проснулась 

любовная страсть, я молился, чтобы ты мне послала женщину, похожую на 

тебя. А ты милостиво […] сама снизошла ко мне! И страшно, и горько! 

Он стыдился и никому не рассказывал, что натворил. Но так уж вышло, 

что его ближний ученик тайком подслушал его. 

А потом этот ученик явил непочтительность к наставнику, и тот его 

выгнал, пришлось ему уйти из селения. Уходя, ученик бранил наставника и 

рассказал про тот случай. Люди в селении услышали и пошли в дом к 

наставнику, спросили, правда ли это: неужто он в самом деле похотливо 

посягнул на изваяние небесной девы? Наставник не смог утаить это, во всём 

признался. Люди, слыша такое, все думали: чудеса! 

Он искренне и страстно желал всем сердцем, вот богиня и подала ему 

знак. Это чудо! Если задуматься, допустим, весьма похотливый человек 

видит милую девицу и в сердце его пробуждается страсть: надо крепко 

сдерживать свои помыслы! Ведь дело это весьма греховное, – так передают 

этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–13) и в «Кохон» (62). 

Богиня Китидзё 吉祥, санскр. Лакшми, Подательница Счастья, почитается в буддизме 

как милосердная заступница бедных и помощница в овладении страстями, включая и алчность, 

и похоть. Изображают её как прекрасную деву или зрелую женщину в одеянии «небесной 

девы» 天女, тэннё:, то есть в условно «индийском» наряде, облегающем тело; иногда эта же 

богиня предстаёт в роскошном облачении китайской государыни.  

 

 

17–46. Рассказ о том, как дочь государя служила богине Китидзё 

и обрела богатство 

巻 17 第 46 話 王衆女仕吉祥天女得富語 第四十六 

В стародавние времена, при государе Сёму, были в царском роду 

сыновья и дочери, всего двадцать три брата и сестры. Мысля согласно, они 

договорились по очереди готовили кушанья и устраивали пиры. 

И вот, одна из царевен, хотя и обещала приготовить угощенье, но была 

бедна, пир устроить не могла. И вот, двадцать два царевича и царевны по 

очереди приготовили кушанья, все уже устроили пиры. А эта царевна одна 

ещё ничего не припасла. Она очень стыдилась, что [за прежние дела] ей 

воздалось бедностью, горевала, пошла на поклонение в зал Хатторидо, что в 
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левой половине столичного города Нара, и перед образом богини Китидзё в 

слезах молвила: 

– В прошлой жизни я посеяла семена нужды, и в нынешнем рождении 

мне воздалось бедностью. И вот, мы дали клятву, двадцать три человека: 

каждый из нас будет готовить кушанья и по очереди устраивать пиры. Хоть я 

тоже дала такое обещание, но нет у меня средств, чтобы приготовить 

кушанья, я без стеснения ела чужую еду, а сама пир не устроила. Прошу, 

сжалься надо мной! […] 

А у этой царевны был ребёнок. Вдруг он прибегает и говорит: 

– [К нам домой] из старой столицы принесли много кушаний! 

Царевна это слышит, [выходит посмотреть, а там] пришла кормилица, 

что вырастила царевну. Кормилица царевне говорит: 

– [Я узнала] случайно, что [ты скоро будешь] принимать гостей. А 

потому я принесла угощенье для такого случая. 

Царевна её слушает, рада безмерно. Вкус напитков и еды редкостно 

прекрасный, несравненный! И [нет таких] кушаний и напитков, каких бы тут 

не было. Посуда вся из металла. Несли же всё это тридцать человек. Царевна 

глядит – и созывает царских детей. Тут же они пришли, отведали угощений, 

и было всё лучше, чем на прежних пирах.   

Царские дети радуются, хвалят царевну, говорят: богатая! Хорошо 

поели, все насытились. А потому стали плясать, петь, играть и веселиться, 

кто-то дарит царевне одежду со своего плеча, кто-то снимает платье и 

преподносит ей, кто-то дарит деньги, шёлк, занавеси и прочее, а царевна всё 

это с радостью принимает. Всё это заслуга кормилицы! — думает она, 

подаренные одежды собрала и отдала кормилице. Та их надела и ушла.  

А потом царевна думает: пойду в зал Хаттори, поклонюсь богине 

Китидзё! Пришла и видит: одежды, что она отдала кормилице, надеты на 

изваяние богини! Видя такое, она засомневалась, удивилась, вернулась 

домой и послала человека в дом к кормилице, чтобы тот расспросил об этом 

деле. А кормилица отвечает: я, мол, никаких угощений не посылала. 

Тут царевна залилась слезами, плачет и думает: теперь точно знаю, это 

богиня мне помогла, выручила меня! И стала еще преданнее служить богине 

всеми помыслами. С тех пор царевна весьма разбогатела, много у неё стало 

драгоценных вещей, и о бедности она больше не горевала. 

Это чудо! – говорили люди, кто видел это и слышал, и все с почтением 

восхваляли богиню. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–14), пропуски восстанавливаются по той версии. Похожий 

рассказы о бодхисаттве Каннон см.: 16–7 – 16–10 . 

Речь, видимо, идёт не только о детях государя Сёму (прав. 724–749), но и о более 

дальней его родне. Хатторидо: 服部堂, – зал при храме Гангодзи в Нара, где почитается богиня 

Китидзё. «Старая столица» 古京 , кокё:, здесь – поселения Асука и Фудзивара на месте 

временных столиц, откуда правили японские государи VII в.  
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17–47. Рассказ о том, как Икуэ-но Ёцунэ служил богине Китидзё 

и стал богат 

巻 17 第 47 話 生江世経仕吉祥天女得富語 第四十七 

В стародавние времена в краю Этидзэн жил человек по имени Икуэ-но 

Ёцунэ. Был он мелким чиновником из края Кага. Поначалу дом его был беден, 

с пропитанием очень трудно. Он усердно служил богине Китидзё и позже 

разбогател, всякого добра стало вдоволь. 

Пока был беден, он [?] и молился: о богиня Китидзё, помоги мне, на 

тебя полагаюсь! И вот, [слуга приходит и] докладывает: у ворот весьма 

красивая женщина спрашивает хозяина дома! [?] Кто бы это мог быть? – 

думает Ёцунэ, выглянул — а там и вправду прекрасная женщина [?], а в 

руках у неё поднос с отварным рисом.  

– Ты говорил, что голоден, так откушай! 

И отдаёт ему поднос. Ёцунэ обрадовался, взял, сперва немного поел и 

сразу почуял, что сыт. И ещё дня два или три потом не чувствовал голода. 

А потому он этот рис сохранил, понемногу ел, так прошло много дней. А 

когда рис кончился, Ёцунэ опять думает: что делать? И как в прошлый раз, 

стал молиться богине Китидзё. И снова слуга ему доложил: хозяина опять 

спрашивают, какая-то женщина у ворот. Памятуя о прошлом, Ёцунэ 

обрадовался, сам не свой, вышел, глядит – это всё та же женщина. Она 

говорит: 

– Я очень хочу помочь тебе, но на сей раз дам тебе вот такое 

письменное распоряжение. 

И подаёт ему грамоту. Ёцунэ туда заглянул – а там написано: выдать 

три меры риса [54 л]. Взяв грамоту, Ёцунэ спрашивает:  

– А куда мне с нею обращаться?  

Женщина говорит: 

– К северу отсюда за горным перевалом есть высокая гора. Если 

поднимешься на неё и позовёшь: Суда-суда! – тебе, должно быть, кое-кто 

отзовётся. Вот ему грамоту и предъяви! 

Ёцунэ это выслушал, пошёл, куда она указала. Глядь – там и вправду 

высокая гора. Поднялся на вершину, и как велела богиня, позвал: 

– Суда-суда! 

И кто-то ему отозвался громким, страшным голосом. И явился: глядь – а 

это демон! С одним рогом во лбу, с одним глазом, одет в красное мирское 

платье. Явился, преклонил колени перед Ёцунэ. На вид ужаснее некуда! 

Однако Ёцунэ помолился и говорит: вот грамота, выдай мне риса по ней. 

Демон отвечает: сделаю! Взял грамоту, посмотрел: 

– Хоть расписка и на три меры, но я выдам тебе только одну! 

И выдал одну меру [18 л] риса в мешке, Ёцунэ взял и вернулся домой. 

Потом взял этого риса, истратил – а в мешке рис сам собою 

пополняется, сколько ни бери, не кончается! [Взял уже] и тысячу, и десять 

тысяч коку [1 коку = 180 л], а та единственная мера не истратилась. А 

потому Ёцунэ вскоре [стал богат, всего] вдоволь. 
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Меж тем, наместник края, человек по имени [?], [вызвал к себе Ёцунэ 

и] говорит: 

– У тебя есть такой мешок. Скорее продай его мне!  

Как житель [того края], противиться воле наместника Ёцунэ не решился 

и отдал ему мешок. 

Наместник взял, обрадовался, говорит: вот тебе плата! И дал Ёцунэ 

риса – сто раз по десять тысяч коку [180000000 л]. А дома у себя наместник 

точно так же взял из мешка [сколько-то] риса, потратил, а рис появляется 

снова, не кончается. Наместник думает: теперь я богаче всех! Но когда 

истратил сто раз по десять тысяч коку, мерка кончилась, больше не 

пополняется. Наместнику досадно, что не вышло по его воле, но делать 

нечего – вернул узелок Ёцунэ.  

Тот взял, отнёс домой, и там, как раньше, взял риса – а рис не 

тратится! Появляется опять! Так Ёцунэ нажил бессчётное богатство, всякого 

добра у него стало вдоволь. 

Замысел наместника – глупее некуда. Ёцунэ служил богине Китидзё и 

получил от неё такой подарок. И ни с того ни с сего забрать его – как бы это 

удалось? Кто из людей всем сердцем служит буддам и богам, тот получает 

такие дары. Так передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неизвестен. Похожие рассказы есть в «Гэнко: сякусё», а также в 

«Удзи сю:и» (192) и в «Кохон» (61), но там имя героя звучит иначе (Ираэ-но Ёцунэ 伊良縁の世

恒, в «Кондзяку» 生江世経), расписку ему даёт чтимый им бог Бисямон, а демона зовут Нарита 

なりた . Имя Суда-суда 修陀修陀  звучит как переиначенное санскритское, возможно, от 

Сударшана, «Красавец». Сто раз по десять тысяч коку – объём баснословный, годовое 

пропитание на 1 миллион человек. 

 

 

17–48. Рассказ о том, как Мёкэн помог вернуть украденные 

шёлковые одежды 

巻 17 第 48 話 依妙見助得被盗絹語 第四十八 

В стародавние времена в краю Кии в уезде Атэ 安 諦  был храм 

Кисакибэдэра 私部寺. Перед храмом был богатый дом. В тот дом забрались 

воры и украли десять шёлковых платьев. Кто украл, никто не знал. 

А хозяин дома уже много лет глубоко почитал бодхисаттву по имени 

Мёкэн, Чудесный Облик. Об украденных одеждах он помолился Мёкэн от 

всего сердца, а воры с крадеными платьями ушли к северу и там на рынке 

стали продавать их, нашли покупателя. После кражи не прошло и семи дней, 

и вдруг на рынке поднялся сильный ветер, подхватил те платья, они 

полетели по воздуху в южную сторону. Прилетели в дом хозяина и там упали. 

Хозяин одежд, видя их, обрадовался, подобрал, а сам думает: не иначе, 

это бодхисаттва Мёкэн помог! […] еще больше уверовал и служил 

Прекрасному Облику. А тот, кто на рынке решился купить их, […] 

прослышал: то были краденые платья! И [не стал требовать их назад], так 

это дело и оставил. 



70 
 

Чудеса! Если от всего сердца служишь буддам и богам, они [приходят 

на помощь?]. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (1–34). 

Бодхисаттва Мё:кэн 妙見菩薩 , санскр. Сударшана или Судришти, почитается как 

владыка Семизвездья (Большой Медведицы) и иногда отождествляется с Полярной звездой. Его 

изображают в образе прекрасного юноши или девы в доспехах, стоящим на спине дракона; в 

сиянии над головой бодхисаттвы видны семь звёзд. Изображение Мёкэн встречается на так 

называемой Звёздной мандале 星曼荼羅, Хоси-мандара, где каждой из семи звёзд соответствует 

один их богов или бодхисаттв. Коль скоро в дальневосточной традиции с Полярной звездой 

соотносят также государя, Мёкэн выступает как хранитель государства и как покровитель 

воинов, стражников и всех, кто заботится о порядке в стране. Также бодхисаттве Чудесного 

Облика молятся об исцелении слепоты и о раскрытии тайн (как в этом рассказе). 

 

 

17–49. Рассказ о том, как мирянин Консу подвижничал, и ему 

воздалось от божества с жезлом 

巻 17 第 49 話 金鷲優婆塞修行執金剛神語 第四十九 

В стародавние времена, при государе Сёму [724–749] на холмах к 

востоку от столичного города Нара был один храм. В том храме жил мирянин-

упасака. Звали его Консу. Этот мирянин храм и выстроил, вот и поселился 

там. 

Храм Тодайдзи в ту пору ещё не был построен, а подвижник Консу, 

живя у себя в храме, следовал Пути Будды, и было у него там глиняное 

изваяние божества с жезлом. Консу привязывал верёвку к ногам божества, 

держался за неё, днём и ночью неустанно подвижничал. И тогда от ног 

божества с жезлом исходило сияние. Виден его свет был даже из государева 

дворца. 

Государь, увидав сияние, не знал, откуда оно, удивился, испугался, 

послал гонца разузнать. Гонец по его приказу проследил, откуда виден свет, 

пришёл в храм на холмах и видит: там мирянин, привязавшись верёвкой к 

ногам божества с жезлом, молится, кланяется, подвижничает на Пути Будды. 

Гонец поглядел на это, вернулся, доложил. Государь, слыша такое, 

немедля вызвал е себе подвижника Консу, тот сразу же явился. Государь 

спрашивает:   

– Чего ты желаешь, о чём молишься, подвижничая так? 

А Консу отвечает: 

– Хочу стать монахом и пройти Путь Будды, о том и молюсь. 

Государь, слыша это, восхвалил его и разрешил ему принять 

монашество. 

Тогда подвижник, как и задумал, стал монахом, бхикшу, [под именем 

Консу], и люди, кто видел и слышал это, все подвижника [восхваляли и 

называли бодхисаттвой]. Этому бодхисаттве Консу государь жаловал 

[всевозможные дары]. 

А глиняное изваяние божества с жезлом до сих пор стоит у северных 

дверей зала Кэндзякудо в храме Тодайдзи. К этому образу всем надо сходить 



71 
 

на поклонение. Зал Кэндзяку – это и есть тот храм, где в старину жил 

подвижник Консу. И ещё: пока государь не разрешил ему уйти в монахи, 

подвижник и не уходил, а всё же усердно молился. Так передают этот 

рассказ. 

 

Рассказ есть в «Рё:ики» (2–21), в «То:дайдзи ё:року» (2), «Фусо: рякки» (Тэмпё: 21, 749 

г.), «Сангоку Буппо: дэнцу:-энги», в «Гэнко: сякусё» и др. 

Упасака 優婆塞, яп. убасоку – санскритский термин для буддиста-мирянина, ср. 11–3. 

Имя героя Консу 金就 принято читать как монашеское, по-китайски; оно же могло бы читаться 

по-японски как Канэюки. «Божество с жезлом» 執 金 剛 神 , яп. Сикконго:дзин, санскр. 

Ваджрадхара,  может быть именем собственным, или же величанием бога Индры, или 

названием класса божеств, чтимых в буддизме. Это защитники Закона Будды и помощники при 

подвижничестве, их жезлы, ваджры, подобно молниям, разгоняют тьму неведения.  

И при государе Сёму, и при других правителях VIII в. в Японии делались попытки 

ограничить число монахов, крупнейшим храмам каждый год выдавались квоты: сколько 

человек они могут посвятить. Меры эти не были последовательными, по особым случаям с 

разрешения государей монашеские посвящения принимали сотни людей; самоставных монахов 

по всей стране также было немало. Тем большее почтение должно вызывать поведение Консу, 

который, пока не получил дозволения, числит себя мирянином упасакой, а не монахом бхикшу 

(яп. бику). 

Пропуски в тексте восстанавливаются по той версии рассказа, что входит в «Рё:ики». 

Кэндзякудо: 羂索堂, Зал силков, – место почитания бодхисаттвы Каннон с непустыми силками, 

Фукукэндзяку Каннон (см. свиток 16-й). 

 

 

17–50. Рассказ о том, как в главных воротах храма Гангодзи 

демоны якши являли чудеса 

巻 17 第 50 話 元興寺中門夜叉施霊験語 第五十 

В стародавние времена в главных воротах храма Гангодзи пребывало 

двое богов. Им служили демоны якши. Эти якши без конца являли чудеса. А 

потому все начиная с монахов того храма и до сельских жителей, мужчин и 

женщин, приходили поклониться тем якшам: одни совершали подношение 

Законом, другие приносили дары, молились обо всём, чего сердце хочет, и ни 

разу не бывало так, чтобы желание не исполнилось. Все люди тогда […] 

 

Продолжение рассказа не сохранилось, по другим источникам он не восстанавливается. 

О храме Гангодзи в городе Нара см. рассказы 11–15 и 11–22. Двое богов, здесь – 

Человеколюбивые государи 仁王, Нио:, защитники Закона Будды; их изображения ставят по 

бокам от входа в храм. Обычно они выглядят как свирепые воины и попирают ногами 

скорчившихся демонов; видимо, о таких демонах и идёт речь в рассказе. Нередко фигура 

демона – именно та часть статуи Нио, которая находится на уровне глаз человека, входящего в 

храм. Якши 夜叉, яся, в буддийских текстах, – один из восьми небесных народов; якши обитают 

на севере и правит ими бог Бисямон. 
   


