
 

 

Свиток 19. Наша страна. О Законе Будды 

 

19-й свиток, предпоследний в японской буддийской части «Кондзяку», особенно 

важен для сравнения мирского и монашеского путей. Он включает 44 рассказа, среди 

которых первые шестнадцать (по списку восемнадцать, но для рассказов 19–15 и 19–16 

известны только заголовки) повествуют о том, как герой выбирает для себя монашеский 

путь, уходит от мира (сюккэ); а остальные – о разных происшествиях с монахами. Перевод 

и подробный анализ 19-го свитка выполнил Майкл Келси в диссертации [Kelsey 1976].  

Обычно в «Кондзяку» повествователь сообщает, как герой добывает себе 

пропитание, благочестив ли он, но ничего не говорит о том, соответствует ли его 

положению его внешний вид. Монашеский плащ кэса (袈裟, санскр. кашая), о котором в 

XIII в. много писали Догэн и другие наставники новых для Японии буддийских школ, в 

19-м свитке упоминается всего трижды в двух рассказах: 19–3 (один раз) и 19–14 (два 

раза). Монахи в «Кондзяку» носят либо просто «одежды» (衣, э/коромо, 服, фуку), либо, 

если совершают какое-то обрядовое действие, – парадное одеяние (法服, хо:фуку, букв. 

«одеяние Закона [Будды]»). Одежда мирян описывается в основном тогда, когда нужно 

подчеркнуть богатство и знатность носящего её господина (или дамы) или наоборот, 

бедность простолюдина. Если же речь идёт о принятии монашества, ключевое значение 

имеет бритьё головы. В тринадцати из шестнадцати рассказов об уходе от мира сказано, 

что герой «обрезал себе волосы и стал учителем Закона» или ему обрили голову. 

Напротив, когда монаху из рассказа 26–8 пришлось вернуться к жизни в миру, он 

отрастил себе волосы – рассказчик посчитал нужным об этом сообщить.  

В быту главное отличие благочестивого монаха от греховного, а также от мирян, 

заключается в том, ест ли человек животную пищу: в основном рыбу и дичь. Когда речь 

идёт о мирянине, важно, убивает ли он людей, зверей, птиц или рыб. Три рассказа о 

постриге – это истории раскаяния и обращения к Пути Будды охотников и воинов (19–4, 

19–7, 19–11). Когда их герои принимают постриг, рассказчик непременно сообщает, что 

они снимают с себя всё оружие В действительности в Японии времён составления 

«Кондзяку» монахи носили и применяли оружие довольно часто, но в 19-м свитке такие 

случаи подробно не обсуждаются. 

Главное отличие монахов от мирян в «Кондзяку» – не внешность и не образ жизни, 

а то, что первые порывают с привязанностями. М. Келси отмечает, что в «Кондзяку» 

любое поведение мирян, основанное на привязанностях, ведёт к беде. В рассказе 19–5 муж 

оставил жену и ничего хорошего из этого не вышло; в рассказах 19–6 и 19–10 муж, 

наоборот, был очень привязан к своей семье; в 19–6 муж убил селезня ради того, чтобы 

прокормить жену и ребёнка; а в рассказе 19–10 горячо любимая жена скончалась, а муж 

оставил четырёхлетнюю дочь и ушёл в монахи. На взгляд Келси, самыми высокими 

художественными достоинствами обладает рассказ 19–8; о том, как страстному любителю 

охоты приснилось, что он и его родные – птицы. По Келси, для этого рассказа и 19-го 

свитка в целом характерен своеобразный реализм, точность деталей, и нужно это затем, 

чтобы убедительнее проповедать идею о необходимости «выхода из дому», сюккэ, 

принятия монашеских обетов. 

Этот реализм, как нам кажется, подчёркивает одну из основополагающих идей и 

19-го свитка, и «Кондзяку» в целом: иллюзорность, ненастоящесть окружающего мира. В 

рассказах 19–11, 19–21 и 19–22, 19–37 события определяются снами или видениями. 

Монахи, идущие путём Будды, мудрые наставники, чудотворцы, подвижники отличаются 

от мирян тем, что умеют отличать истинное от иллюзорного; таковы же божества, 

защитники буддизма. Важно не то, как люди видят мир и что в нём с ними происходит, а 

то, как они ведут себя в этом мире. Их действия определяют для них реальность и в 

нынешнейй, и в последующих жизнях. Для составителей «Кондзяку» лучший способ 



перестроиться, уйти с позиции пассивного сновидца наяву, чтобы стать активным 

творцом своего и чужого блага, – ступить на Путь Будды, принять монашество. 

 
Kelsey, W. Michael (1976) Didactics in Art: The Literary Structure of Konjaku Monogatarishū, 

Ph.D. Dissertation, Indiana University, Bloomington. 

  



19–1. Рассказ о том, как вышел из дому младший 

военачальник Ёсиминэ-но Мунэсада  

巻 19 第 1 話 頭少将良峯宗貞出家語 第一 

В стародавние времена, при государе Фукакусе, главой Архива был 

младший военачальник Правой ближней стражи Ёсиминэ-но Мунэсада, 
сын старшего советника Ясуё. Он был хорош собой, чистосердечен, 

даровитее многих. Государь особенно благоволил к Мунэсаде, но 
окружавшие его люди смотрели на Мунэсаду со злобой и замышляли 

недоброе. 
У государя был сын, наследный принц. Завистники постоянно 

наговаривали ему на Мунэсаду, так что принц, хотя и приходился 

государю родным сыном, а всё же невзлюбил военачальника.  
Мунэсада знал, как относится к нему наследный принц, но 

поскольку государь высоко ценил его, то не обращал на это внимания и 
продолжал денно и нощно со всем усердием служить государю. Но вот 

государь Фукакуса заболел и несколько месяцев мучился. Мунэсада 
тревожился так, что едва не потерял рассудок, печалился и горевал, а 

когда в конце концов государь скончался, военачальник почувствовал 
себя будто в кромешной тьме.  

Мунэсада не находил себе места, думал: этот мир ужасен! Стану 
монахом, вступлю на Путь Будды! И глубоко укрепился в своем желании. 

У Мунэсады была жена, он взял ее из придворной семьи и так 
любил, что и помыслить не мог о расставании с ней. Она родила ему 

сына и дочь. Мунэсада знал: кроме него о его жене больше некому 
позаботиться. Сердце его разрывалось от горя, но хоть он и страдал, а 

замысла покинуть свет не оставил. В ночь после похорон государя, 

никому ничего не сказав, Мунэсада ушел из дома. Жена, дети и все 
домочадцы горько плакали, искали его, расспрашивали о нем в 

окрестных горах и храмах – но Мунэсады и след простыл.  
К рассвету той ночи, когда похоронили государя, Мунэсада в 

одиночку взошел на гору Хиэй и добрался до обители Ёкава, а в долине 
к северу оттуда в дупле большой криптомерии, жил знаменитый 

наставник Дзикаку и переписывал «Лотосовую сутру». Там Мунэсада 
стал монахом. И, пребывая в одиночестве, сложил: 

 
たらちねはかかれとてしもむばたまのわがくろかみをなでずやありけむ 

 

Таратинэ ва Неужто мать 

Какарэ-то ситэ мо Готовила меня 

Мубатама-но К такой судьбе, 

Вага куроками-о Когда гладила 

Надэдзуяарикэму По черным волосам? 

 

Потом Мунэсада стал учеником Дзикаку, принял и изучил Закон. Он 
углубился в учебу, изо всех сил продвигался по Пути Будды. Узнал, что 

на престол взошел новый государь и срок траура закончился. Мунэсада 
подумал, что там, в миру, все переменили цвета одеяний. Тогда его, 

новичка на Пути Будды, охватила печаль, и он сам для себя сложил: 
 



みな人は花の衣になりぬらむこけのたもとはかわきだにせず 

 

Мина хито ва Все люди  

Хана-но коромо-ни Уже на цветные 

Наринураму Сменили свои одежды, 

Кокэ-но тамото-ва И только мои рукава из мха  

Кавакиданисэдзу Не просыхают от слез. 

 
Так прошли месяцы и годы. Однажды в десятом месяце Мунэсада 

паломником пришел в храм Касаги. Расстелил в  углу зала соломенный 
коврик и сидел один, возносил молитвы, как вдруг увидел: пришли 

какие-то люди. Некую даму, судя по всему, госпожу, сопровождала еще 
одна женщина, видимо, прислужница, с ними был мужчина, по виду – 

свитский той дамы, и еще несколько слуг, мужчин и женщин. Все они 
остановились на расстоянии около двух кэн [3,6 м] от Мунэсады. Он 

подумал: тут темно, они меня не заметят, а я тихонько подслушаю, о чем 
они молятся Будде. Он прислушался. А дама говорит:  

– Молю, расскажи мне о пропавшем человеке! 
И плачет, и выглядит бесконечно печальной. Мунэсада стал 

слушать ещё внимательнее, и тут ему показалось, что он слышит голос 
своей жены. Она пришла сюда, чтобы разузнать хоть что-то обо мне, – 

понял он, и его тоске и печали не было предела. 

Мунэсада хотел было объявитьс, но подумал: к чему? Ведь Будда 
постоянно повторял, что как раз такие связи нужно разрывать! Пока он 

так размышлял, настал рассвет. Молящиеся собрались уходить. 
Мунэсада вышел из своего укрытия, смотрел, как они покидают храм, и 

тут понял, что мужчина – сын его кормилицы, ставший воином. Он нёс 
на спине мальчика лет семи-восьми – сына Мунэсады. Женщина несла на 

руках дочь Мунэсады, девочку лет четырех или пяти. Глядя, как все они 
выходят из зала и исчезают в утреннем тумане, менее твердый сердцем 

человек точно выдал бы себя. 
Мунэсада подвижничал, и ему являлись истинные чудеса. Он мог 

послать свои четки или посох человеку, страдающему от недуга, – и 
тогда демоны, овладевшие больным, становились видны. Случались и 

другие удивительные вещи. 
Наследный принц, кого боялся Мунэсада, стал государем Монтоку. 

Через какое-то время он заболел и умер. Престол занял его сын, 

государь Сэйва, начал править, но тоже заболел. Тогда собрали 
монахов-чудотворцев, провели самые разные моления, но никаких 

знаков явлено не было. И вот кто-то сказал государю, что на горе Хиэй, 
в Ёкаве, наставник Дзикаку обучает военачальника Мунэсаду, который 

стал монахом, неустанно подвижничает на пути Будды и умеет творить 
чудеса. Нужно, мол, позвать Мунэсаду и попросить помолиться. Государь 

тут же послал за ним. После нескольких высочайших приказов Мунэсада 
наконец пришел. Когда же он предстал перед государем и вознес 

молитвы, сразу явилось знамение и государь излечился от своей болезни. 
Тогда государь пожаловал Мунэсаде звание «Око Закона».  

Потом Мунэсада продолжал неустанно подвижничать. При государе 
Ёдзэе он тоже являл чудеса и стал общинным старейшиной. 



Мунэсада поселился в месте под названием Ханаяма и взял себе 

имя Хэндзё. Он жил там, и через несколько лет государь пожаловал ему 

имение в Ханаяме и разрешение приезжать во дворец в паланкине. 
Мунэсада скончался в девятнадцатый день первого месяца второго года 

Камбё: [890 г.] в возрасте семидесяти двух лет. Люди знали его как 
общинного старейшину Кадзана из Ханаямы. 

Если люди покидают свой кров, тому всегда есть причины. 
Мунэсада был любимцем государя Фукакусы. Из страха перед государем 

Монтоку он устремился сердцем к Пути Будды и стал монахом. Наверно, 
поэтому Мунэсада оставил свет. Так передают этот рассказ.  

 

Рассказ восходит к «Ямато-моногатари» (168). 

Ёсиминэ-но Мунэсада 良峯宗貞 – мирское имя общинного старейшины Хэндзё (遍

昭, или 遍照, 816–890), знаменитого поэта и буддийского наставника. Хэндзё был внуком 

государя Камму (прав. 781–806), служил при дворе государя Ниммё 仁明天皇 (он же 

Фукакуса, прав. 833–850), а после его смерти принял постриг. Наследный принц здесь – 

будущий государь Монтоку 文徳天皇  (прав. 850–858). Дзикаку – Эннин, см. рассказ 11–

11. Государь Сэйва 清和天皇 (прав. 858–876) пожаловал Мунэсаде звание Хо:гэн 法眼 

(«Око Закона») в 869 г. Государь Ёдзэй 陽成天皇 (прав. 876–884) – сын государя Сэйва. 

Кадзан – китайское прочтение названия местности Ханаяма, где Хэндзё жил и 

основал храм. Право въезжать во дворец в паланкине имели ближние родичи государя и 

высокопоставленные чиновники 

Разбор стихотворений см.: https://tankanokoto.com/2022/01/taratineha.html. Первое из 

них вошло в антологию «Госэнвакасю» 951 г. (№ 1240). 

 

 

19–2. Рассказ о том, как вышел из дому Ооэ-но Садамото, 
наместник края Микава  

巻 19 第 2 話 参河守大江定基出家語 第二 

В стародавние времена, при государе Энъю, наместником края 
Микава был человек по имени Ооэ-но Садамото. Он был сыном Наримицу 

– наставника школы чиновников, советника двора, левого старшего 
инспектора, помощника главы Министерства чинов. Сердцем Садамото 

был сострадателен, даровитее многих, служил в Архиве, а потом его 
назначили наместником в край Микава. 

Со временем Садамото охладел к первой жене и увлекся молодой 
красавицей, да так полюбил ту девушку, что и подумать не мог о 

разлуке с ней. Жена от ревности позабыла про связь, что соединяет 
супругов, и покинула его. Тогда Садамото женился на своей 

возлюбленной и взял ее с собой к месту службы. 
В краю Микава новая жена Садамото тяжело заболела, ужасно 

мучилась. Садамото, сам не свой от горя, молился о ее выздоровлении, 

но ничего не помогало. Дни шли, красота возлюбленной совсем 
померкла от недуга. Садамото смотрел на неё с тоской и страдал 

безмерно. Женщине стало ещё хуже, и она умерла. Садамото не мог 
вынести горя, всё откладывал похороны, лежал рядом с возлюбленной и 

сжимал ее в объятиях. Он целовал покойницу, но через несколько дней 
у нее изо рта пошел такой смрад, что Садамото одумался и, заливаясь 

слезами, похоронил её. Тогда-то Садамото разочаровался в жизни, и в 
его сердце возникло желание пойти Путем Будды.  



Однажды Садамото увидел, как его сослуживцы справляли 

праздник Ветра: они загнали кабана и отрезали куски его плоти прямо 

заживо. От такого зрелища решимость Садамото пойти Путем Будды 
только окрепла, и он задумал побыстрее покинуть Микаву. В другой раз 

кто-то поймал фазана и принес его наместнику. Неужели и этого 
сготовим заживо и съедим? А ну как вкуснее окажется? – спросил 

Садамото. Тут подчиненные, те из них, кто был недалекого ума и только 
и мечтал выслужиться, подхватили: да, да, конечно, так и сделаем, 

получится гораздо вкуснее! Правда, те, кто поумнее, про себя думали: 
дело-то, пожалуй, дурное. И вот принесли фазана, начали ощипывать. 

Пока его держали, чтоб не трепыхался, и выдергивали перо за пером, из 
глаз у него капали слезы. Фазан часто моргал и глядел на мучителей. 

Некоторые не сумели выдержать вида несчастной птицы и ушли. Но 
нашлись и такие бессердечные люди, кто только смеялся: вот это да, 

птица плачет! Потом фазана дощипали и стали отрезать от него куски. 
По ножам текла кровь, люди вытирали её с лезвий, а потом вновь 

принимались резать. Наконец фазан как-то странно вскрикнул от 

невыносимой боли и издох. Его дорезали, зажарили и стали пробовать 
на вкус. Изумительно! Приготовленный живьем, фазан куда как вкуснее! 

– хвалили подчиненные. Тут Садамото не выдержал: слезы покатились 
дождём, он заплакал навзрыд. Все, кто нахваливал кушанье, 

перепугались. А Садамото в тот же день оставил службу, отправился в 
столицу. Он решительно устремился сердцем к Пути Будды, обрезал 

волосы и стал монахом. Взял имя Дзякусё, а еще его называли монахом 
из Микавы. Чтобы укрепить свою веру, он проделывал самые странные 

вещи – смотрел, что получится. 
 Как-то Дзякусё ходил по городу, собирал подаяние, и его позвали 

в один дом. Его усадили на циновку, чтобы сытно и вкусно накормить. 
Сидит он и вдруг видит, что занавес приподнят, а за ним женщина в 

красивом наряде. Глядь – а это его первая жена, та, что когда-то ушла 
от него! Она тоже узнала его:  

– Нищий попрошайка! – говорит. – Я мечтала увидеть, как ты 

вымаливаешь еду! 
Дзякусё и бровью не повёл, сказал: а, это ты! – и принялся за еду. 

Съел все, что ему принесли, и ушёл. Вот какое благодарное у него было 
сердце. Вера Дзякусё была так прочна, что даже невежды вроде бывшей 

жены не могли вывести его из себя. Он был человеком, достойным 
уважения. 

Потом Дзякусё страстно захотел отправиться в Китай, чтобы 
поклониться святым местам. Собрался выезжать, а на горе Хиэй жил сын 

Дзякусё, монах по имени [?]. Дзякусё решил известить его, что 
отправляется в Китай, и пошел на гору. Посетил Исконный Срединный 

зал, святилище Хиэ, а на обратном пути завернул к келье [?], где жил 
его сын. Дзякусё постучал в дверь. Дверь открылась, сын, [?], вышел на 

крыльцо. Дело было в середине седьмого месяца, ярко светила луна, 
когда Дзякусё на крыльце беседовал с сыном.  

– Я хочу поклониться почтенным святым местам, отправляюсь в 

Китай, – сказал Дзякусё. И добавил: – Вернуться мне будет нелегко, 



быть может, мы с тобой видимся в последний раз. Ты же непременно 

оставайся жить здесь, на горе, будь усерден в подвижничестве и учебе! 

Дзякусё обливался слезами, пока говорил, и сын тоже плакал 
неутешно. Потом Дзякусё отправился назад, в столицу, а сын проводил 

его до Отакэ. Ярко светила луна, капли росы сверкали, отражая её белое 
сияние, нежно и печально стрекотали насекомые. Эта печаль 

передавалась телу, тоска терзала сердце. У подножия горы Хиэй Дзякусё 
велел сыну скорее возвращаться домой и скрылся в тумане. Тогда только 

сын, весь в слезах, пошел к себе. 
Потом Дзякусё исполнил свой замысел: поехал в Китай, 

поклонился разным святым местам. Китайский император принял 
Дзякусё с великим почтением, попросил у него прибежища. В ту пору 

император пригласил к себе самых святых людей. Украсили зал, собрали 
монахов, приготовили подношения. Император молвил:  

– Для сегодняшней трапезы слуги не нужны. Просто прикажите 
своим чашам полететь по воздуху, пусть они соберут подношения! 

Император устроил это, чтобы испытать японца. Гости 

повиновались высочайшей воле: начиная со старшего по чину, все по 
очереди приказывали чашам летать за подношением. Дзякусё позже 

всех принял монашеские обеты, поэтому сидел на самом дальнем месте. 
Когда подошел его черед, он взял свою чашу и хотел встать, но его 

остановили:  
– Так не годится, прикажи чаше полететь! 

Дзякусё с чашей в руках ответил:  
– Заставлять посуду летать – особое умение. Чтобы им овладеть, 

нужно учиться. Я пока тому не обучен. Я слышал, что в древности в 
Японии немногие люди умели делать такое, но теперь, в конце времён, 

никого не осталось, это умение забыто. Как же мне отправить мою чашу 
в полёт? 

И сел на свое место. Люди стали попрекать его:  
– Японский мудрец не может справиться с чашей! 

Дзякусё досадно стало, он взмолился про себя: о, Три Сокровища 

моей родной страны, помогите мне! Если моя чаша не взлетит, какой 
позор будет для Японии! И как только Дзякусё так подумал, его чаша 

завертелась волчком и, крутясь, полетела, да еще побыстрее, чем 
прочие, собрала подношения и вернулась к нему. Тогда сам император и 

все его сановники и чиновники стали восхвалять Дзякусё, оказали ему 
великие почестт. И после император все время просил прибежища у 

Дзякусё.  
Потом Дзякусё побывал на горах Утайшань, обрёл множество 

заслуг. Как-то раз он нагрел воды, собирался устроить омовение для 
всех желающих. Пока люди выкладывали подношения, перед Дзякусё 

вдруг появилась страшно грязная женщина с ребенком на руках и с 
собакой. Вид ее был ужасен: вся покрыта струпьями, грязна безмерно. 

Люди, как увидали ее, стали браниться:  что за грязь! Дзякусё велел 
крикунам умолкнуть, дал женщине еды и отправил ее восвояси. Но 

женщина не ушла, а говорит:  

– На моем теле струпья, они причиняют мне тяжкие муки, и я 
пришла совершить омовение. Позволь мне слегка омыть тело!  



Тут опять поднялся шум, люди стали прогонять больную. Под 

нажимом толпы женщина отступила, но тайком пробралась в купальню и 

прямо с ребенком и с собакой полезла в воду, подняв тучу брызг. Все 
услыхали, сбежались в купальню, желая поколотить и выгнать ту 

женщину, а она исчезла. Люди испугались и удивились. Когда же вышли 
наружу, увидели, как от карниза крыши в небо поднимается сияющее 

багряное облако. Тут люди поняли, что в облике женщины им явился 
бодхисаттва Манджушри, принялись плакать и молиться, да толку от 

этого уже не было, и все постепенно успокоились. 
Все это известно со слов монаха Нэнгу, ученика Дзякусё, который 

путешествовал вместе с ним в Китай и вернулся в Японию. Китайский 
император просил прибежища у Дзякусё и называл его Великим 

учителем Юань-туном. Дзякусё тоже вышел из дому благодаря цепи 
причин. Он прославился настолько, что его чтили даже в других странах. 

Так передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (59). 

Ооэ-но Садамото 大江定基 (962–1034) принял монашество под именем Дзякусё (寂

照 см. также 13–12), в 1003 г. уехал в Китай, где и скончался. Годы правления государя 

Энъю 円融天皇 – 969–984. Знатные юноши чаще всего начинали придворную карьеру со 

службы в государевом Архиве蔵人所, Куро:до-докоро. 

Ооэ-но Наримицу, тж. Ооэ-но Тадамицу (934–987) – второй сын среднего 

советника Ооэ-но Корэтоки, дослужился до старшего третьего ранга, был советником 

двора (санги, 参議). Наримицу обучал китайской классической литературе наследного 

принца, будущего государя Рэйдзэя (прав. 967–969), был помощником главы 

Министерства чинов.  

Умение посылать чашу или кувшин в полёт – нередко у чудотворцев в «Кондзяку», 

см. рассказы свитка 13-го. В Китае положение монаха среди его собратьев зависело от 

срока его монашества. Горы Утайшань («Пять высот») – один из четырёх священных 

горных краёв, чтимых в китайском буддизме, наряду с Путошань 普陀山, Эмэйшань 峨嵋

山 и Цзюхуашань 九华山. На Утайшань особенно почитается бодхисаттва Манджушри. 

Имя Юань-тун 円通 , яп. Энцу:, означает «Совершенное проникновение» (в истинную 

сущность). 

 

 

19–3. Рассказ о том, как вышел из дому Ёсисигэ-но Ясутанэ, 
придворный секретарь  

巻 19 第 3 話 内記慶滋保胤出家語 第三 

В стародавние времена, при государе [Мураками], жил человек по 

имени Ёсисигэ-но Ясутанэ, придворный секретарь. Настоящим его отцом 
был гадатель Камо-но Тадаюки, однако Ясутанэ стал приёмным сыном 

[Такого-то], наставника словесности из Училища и сменил прозвание на 
Ёсисигэ. Сердцем был сострадателен, а сам даровит, как никто другой. 

Итак, смолоду он служил при дворе, а когда стал наставником 
словесности, у него пробудились помыслы о Пути, и в месте, что зовётся 

[?], он остриг волосы, стал монахом. Имя ему дали [Дзякусин]. А в свете 

прозвали его секретарём-отшельником. 
После ухода из дому стал он учеником отшельника Куя, сам 

сделался всюду чтимым отшельником, а сердце его изначально обладало 
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мудростью. Он всё думал: какая из заслуг наилучшая? Решил: 

воздвигнуть образ будды, построить храм – вот наивысшая заслуга! И 

сначала собрался строить храм, но собственными силами не смог бы, вот 
и подумал: стану собирать пожертвования, так и исполню свой обет! 

Стал всюду ходить и говорить об этом, нашлись люди, кто жертвовал 
средства, но набралось немного. Тогда Ясутанэ отправился в край 

Харима, чтобы запастись лесом, думал: попрошу дать мне лесу! – с тем и 
отбыл в Харима. В том краю он стал просить пожертвований, местные 

жители откликнулись и добавили ему средств. 
Так он странствовал и добрался до берега реки. Глядь – а на 

берегу монах-гадатель в высоком бумажном венце совершает очищение. 
[Ясутанэ] его увидел, поскорее спешился, подошёл поближе и говорит:  

– Чем ты занят, почтенный монах? 
– Провожу очищение, – отвечает гадатель.  

– Вот как! Но зачем на тебе этот венец? 
– Божества, перед кем я творю очищение, сторонятся монахов, и 

когда провожу очищение, я на время обряда надеваю бумажный венец. 

[Ясутанэ], слыша это, громко вскрикнул, подскочил к гадателю, тот 
в испуге, себя не помня, поднял руки, бросил свой обряд, кричит:  

– Ты что? Ты что?! 
А там же сидят те люди, для кого он творил очищение. 

[Ясутанэ] сорвал с гадателя венец, разорвал и выбросил. Плачет и 
говорит:  

– Что же ты? Стал учеником Будды, и после этого говоришь: богов 
обидит твоё очищение! Нарушаешь заповеди Будды, Пришедшего своим 

путём, носишь бумажный венец! Разве за такие дела не попадают в ад 
Беспросветный?! Как горько! Лучше убей меня! 

Так он держал гадателя за рукав и плакал без конца. 
А гадатель говорит:  

– Это безумие! Не надо так плакать! Слова твои весьма 
основательны. Однако нелегко прокормиться в наш век, вот я и изучил 

путь гаданий, этим и живу. А иначе чем бы я зарабатывал себе на жизнь, 

кормил жену и детей? Если нет помыслов о Пути, трудно отречься от 
себя, стать отшельником. Я по обличью монах, а живу как мирянин. 

Порой думаю в печали: а для будущей жизни что бы мне сделать? Но так 
уж заведено в нашем мире… 

[Ясутанэ] говорит: 
– Тогда что же  и у будд всех трёх миров венцы бумажные?! Если 

ты так поступаешь из-за бедности, я тебе отдам всё, что мне 
пожертвовали люди. Побудить к просветлению одного человека – 

заслуга не меньшая, чем заслуги от постройки пагод и храмов! 
Сам остался на берегу, а учеников послал принести все 

пожертвования и отдал их этому монаху-гадателю. И вернулся в столицу. 
Потом он жил на Восточных холмах в месте, что зовётся Нёи. 

Однажды его позвали в молельню Рокудзё-ин – приходи, мол, сейчас же! 
Ясутанэ одолжил у знакомого коня, выехал рано утром. Обычно люди, 

когда едут верхом, правят конём, а этот [Ясутанэ] ехал, куда конь сам 

вывезет. Остановится конь пощипать травы – отшельник так и ждёт 



невесть сколько времени. А потому выехать-то он выехал, но до места 

никак не доедет, всё там же и проторчит до вечера!  

Солнце клонится к закату, слуга-конюший думает: вот незадача! 
Хлопнул коня по крупу – и тут отшельник как вылетит из седла! 

Подскочил к слуге, говорит: 
– Ты о чём думаешь, творя такое?! Раз на коне еду я, старый монах, 

значит, можно как попало его бить? Разве в прежних жизнях не 
рождался этот конь твоим отцом, матерью твоею, снова и снова? А ты 

думаешь: раз сейчас он тебе не отец и не мать, так можно его погонять, 
как тебе вздумается? Тебе он много раз бывал родителем, из милосердия 

к тебе же родился в этот раз животным – теперь ему придется страдать, 
сойдя на пути ада или голодных духов! Но нет, стал животным, из любви 

к тебе, к своему дитяти, принял такое тело. Ему очень тяжко, есть 
хочется, увидал зелёные травы, что уродились такими вкусными, – вот и 

не смог пройти мимо, хотел отведать – а ты его ударил! И мне, старому 
монаху, он был отцом и матерью неведомо сколько раз, и хоть я его 

почитаю – но стар я годами, вставать и садиться тяжко, чуть дорога 

подлиннее – быстро пешком одолеть её не могу: со всем почтением к 
коню я езжу верхом. Что же, если по дороге попадутся травы и конь 

поест – разве должен я ему [?] мешать, гнать вперёд? Какой же ты 
немилосердный малый!  

Так он кричал на слугу. Парень в сердце своём думает: смех, да и 
только! Но заплакал жалостно и отвечает: 

– То, что говоришь ты, господин, весьма справедливо. Ума я 
лишился, вот и ударил! Что делать мне, ничтожному, раз он таким 

уродился, а я, всего этого не зная, ударил его?! Теперь буду любить его, 
как отца и мать буду чтить!  

Тогда [Ясутанэ], всё ещё задыхаясь от слёз, сказал:  
– Смотри же! Смотри у меня!  

И поехал дальше.  
Едут они, едут, а у дороги стоит надгробие: ветхое, покосилось. 

Ясутанэ в спешке, кубарем скатился с седла. Слуга не понимает, что с 

ним, скорее подбежал, схватил коня под уздцы. А Ясутанэ, спешившись, 
велел слуге вести коня вперёд, а сам остался. Слуга придерживает коня, 

оглядывается – а [господин его] простёрся ниц в зарослях мисканта. 
Распустил тесёмки шаровар, взял у слуги свой монашеский плащ и надел 

его. Поправил воротник, соединил рукава, правый к левому, кланяется 
до земли – и отходит, пятясь, не сводя глаз с надгробия.  

Покажется впереди другое надгробие – он и к нему повернётся, 
соединит ладони, склонится головою до земли, несколько раз 

поклонится и отходит, не отворачиваясь. Чудной! И пока надгробие не 
скроется из глаз, на коня не садится. 

И так каждый раз, как увидит надгробие. Дорогу до молельни 
Рокудзё можно одолеть за час – а он выехал в час Зайца [с 5 до 7 утра], 

а до места добрался только к часу Обезьяны [с 3 до 5 дня]! Слуга 
говорит: с тобой, досточтимый отшельник, я больше никуда не пойду! 

Сердца у тебя нет! 

 



А ещё, когда [Ясутанэ] жил в месте, что зовётся Ивакура, он 

простудился и сделался слаб животом. Пока сидел в нужнике, монах из 

соседней кельи услышал звук – будто в уборной вода льётся из ведра. 
Сосед думает: жалко старика, эк его прослабило! И тут слышит, как 

отшельник с кем-то разговаривает. Монах думает: там есть кто-то ещё? 
Тихонько заглянул в щёлку – а там сидит старый пёс. И похоже, ждёт, 

когда отшельник выйдет. А отшельник ему что-то говорит. 
Монах расслышал такие слова: 

– В прошлой жизни ты не считался с другими людьми, потчевал их 
скверной пищей, желал ненужного, себя мнил важной особой, а других 

презирал, был непочтителен к отцу и матери – и прочие подобные 
дурные помыслы ты питал, а благих помыслов не питал! Из-за этого ты и 

получил звериное тело, в отбросах и в грязи ищешь себе пропитание. Ты 
был моим отцом, был моей матерью много раз, а теперь ешь такую 

нечистую пищу – ничего нет печальнее! А у меня в последнее время от 
простуды и дерьмо стало, как вода: поживиться особо нечем. О, как 

горько! Давай-ка завтра я раздобуду чего-нибудь вкусного, накормлю 

тебя! Хоть наешься вволю.  
Говорит, а сам плачет, из глаз катятся слёзы. Потом вышел. 

Назавтра тот монах смотрит: что же отшельник припасёт для 
давешнего пса? Но никому не говорит. А отшельник молвит: угощу пса! 

И велел положить побольше риса в глиняный горшок. Добавил ещё три 
или четыре закуски, расстелил во дворе циновку, все угощенья на ней 

расставил, сам уселся перед нею и зовёт громким голосом:  
– Еда готова, скорей сюда!  

Тут прибежал пёс и стал есть. А отшельник потирает руки и 
говорит: 

– Вот хорошо! Получилось! Кушает! 
И снова плачет. Но тут подбежал молодой пёс, поначалу есть рис 

не стал, а старого пса отогнал, так что тот покатился кувырком. 
Отшельник тотчас встал, отстраняет молодого пса, говорит: 

– Нельзя так! Что за безобразие? Тебя я тоже угощу. Вы поешьте 

сначала и не ссорьтесь! Не из-за беспутных ли помыслов получили вы 
тела злых зверей?!    

Да только разве кто его слушает? Весь рис втоптали в грязь, 
другие псы услышали лай и сбежались, поднялся шум, отшельник 

говорит: 
– Раз сердца ваши таковы, лучше мне этого не видеть! 

И убежал от них, поднялся на крыльцо. Монах-сосед смотрит и 
смеётся. Хоть и мудрый человек, а собачьих помыслов не понимает! О 

прежних жизнях думает, почитает псов – а разве они поймут? 
Секретарь-отшельник понимал вещи глубоко, помыслы о пути у 

него всё возрастали, был он замечательным человеком! – так передают 
этот рассказ. 

 
Похожие рассказы есть в «Удзи сю:и» (140), «Хоссинсю:» (2–3), «Сэндзюсё:» (5–3). 

Ёсисигэ-но Ясутанэ 慶滋保胤 (933–1002) знаменит не только как поэт и писатель, 

но и как собиратель рассказов сэцува и подвижник будды Амиды; см. о нём предисловие к 

свитку 15-му. Ясутанэ служит «придворным секретарём» 内記, найки, в чьи обязанности 



входит готовить тексты государевых указов и материалы для будущих летописей. Отец 

Ясутанэ, Камо-но Тадаюки 賀茂忠行, был «наставником Тёмного и Светлого начал» 陰陽

師 , оммё:дзи, то есть занимался астрономическими наблюдениями, составлением 

календарей, гаданиями и толкованием всевозможных знамений; см. свиток 24-й. В других 

жизнеописаниях Ясутанэ его приёмный отец не упоминается, а говорится, что он 

предпочёл карьеру словесника, а не гадателя, и государь ему пожаловал новое прозвание. 

«Наставник словесности» здесь – 博士, хакасэ, в данном случае 文章博士, мондзё:-хакасэ, 

преподаватель Училища, оно же Высшая школа чиновников, Дайгаку. Монашество 

Ясутанэ принял в 986 г. под именем Дзякусин 寂心. «Секретарь-отшельник» – 内記の聖人, 

найки-но сё:нин. 

Монах Ку:я 空也 (903–972) странствовал по Японии, проповедуя учение о будде 

Амиде и Чистой земле, собирая пожертвования на благие дела, в том числе на лекарства 

для больных в пору эпидемий. По его примеру Ясутанэ решает обратиться к «знающим 

друзьям», 知識, тисики (санскр. кальяна митра), то есть к тем, кто мог бы вместе с ним 

вложить средства во благое дело. 

Гадатель, которого встречает Ясутанэ, обозначен тем же словом оммё:дзи, что и 

его отец, но он при этом монах 法師, хо:си. В Японии монахам по закону запрещалось 

заниматься гаданиями (статья 2-я уложения о монахах и монахинях кодекса «Тайхо:рё:»), 

хотя не деле этот запрет не соблюдался; монах, таким образом, нарушает не только устав 

общины («заповеди Будды»), но и мирской закон. Монах совершает обряд «очищения» 祓, 

хараэ, то есть заклинает богов, видимо, после того как путём гадания определил, что 

какие-то несчастья его заказчика объясняются гневом богов 祟, татари. Монах надел 

«бумажный венец» 紙冠 , сикан, чтобы прикрыть бритую голову. Он объясняет своё 

поведение так: божества «сторонятся монахов» 法師をば忌給ふ, хо:си-оба имитамау, то 

есть совершают то же «удаление от скверны», ими, как и люди в случае осквернения (см. 

свиток 27-й). По словам Ясутанэ, монаха-гадателя ждут муки в Беспросветном аду 無間地

獄, Мугэн-дзигоку, то есть в самой страшной области ада. Бумажный венец этот человек 

надел не только на себя, но и на всех будд, коль скоро облик монаха – зримое подобие 

будды. 

Нёи на Восточных холмах – дальняя окраина города Хэйан, едет Ясутанэ на 

Шестую линию столицы, Рокудзё:. В дороге Ясутанэ для удобства затягивает тесёмки 

внизу шаровар,  монашеский плащ не надевает, а везёт с собой в сложенном виде, но 

перед тем как поклониться надгробию, приводит себя в парадный вид. Его поклоны – дань 

конфуцианской выучке (что велит быть особенно внимательным к поминальным обрядам) 

и одновременно буддийскому благочестию. Под надгробиями сотоба (санскр. ступа) не 

обязательно погребён чей-то прах, но подразумевается, что любое из них свято так же, как 

памятник над останками Будды (коль скоро каждый человек – по сути тоже будда). 

 

 

19–4. Рассказ о том, как вышел из дому Минамото-но 

Мицунака, наместник края Сэтцу 

巻 19 第 4 話 摂津守源満仲出家語 第四 

В стародавние времена, при государе Энъю, главой конюшен Левой 

государевой стражи был Минамото-но Мицунака – сын Цунэмото, 

наместника края Тикудзэн. Мицунака был несравненным воином, сам 
государь высоко ценил его. И все, от министров и придворных до 

простых людей, думали о нём так же. К тому же Мицунака был 
человеком родовитым, он приходился прямым потомком государю Миноо. 

Мицунака много лет служил при дворе, побывал наместником в самых 
разных краях и стал влиятелен, как никто. И вот он поехал управлять 
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краем Сэтцу. Годы брали своё, Мицунака старел. Он выстроил себе дом в 

месте, что зовётся Тада, в уезде Тэсима края Сэтцу и жил там в 

уединении. 
У Мицунаки было несколько сыновей, все воины. Один из них стал 

монахом, его звали Гэнкэн. Гэнкэн был учеником общинного старейшины 
Дзиндзэна из Иимуро, жил на горе Хиэй. Гэнкэн навестил отца в Таде, 

посмотрел, как тот живет в постоянном грехе, отнимает жизни, и глубоко 
опечалился. Вернулся на гору Хиэй, пришел в Ёкаву, где жил общинный 

глава Гэнсин, и говорит:  
– Я видел, как живет мой отец, и очень огорчён. Отцу шестьдесят с 

лишним лет, ему не так долго осталось. А он держит сорок-пятьдесят 
соколов и откармливает их летом, чтобы потом убить несметное 

количество живности. Это разведение ловчих птиц – первое дело по 
части смертоубийства. А ещё он ставит перемёты в реках, вылавливает 

много рыбы. Соколам на прокорм идут зверушки. В море по его приказу 
закидывают сети, он посылает в горы множество своих людей, они без 

конца убивают оленей. Так он ведет хозяйство дома, постоянно отнимая 

жизни. Не сосчитать, сколько живности он погубил в самых дальних 
местах. Если кто-то не соглашается с ним, он убивает того человека, 

будто мошку. За малейшие проступки он отрубает людям руки и ноги. 
Какие же мучения ждут его в будущей жизни, раз он столько грешит! – 

думаю я и глубоко грущу. Вот если бы сделать так, чтоб он захотел стать 
монахом! Сам я боюсь его и не могу ему ничего сказать. Но может быть, 

если мы вместе попробуем убедить его стать монахом, что-нибудь 
получится? У моего отца сердце демона, но если с ним поговорит 

высокочтимый святой мудрец, возможно, он послушает? 
Гэнсин ответил:  

– Всё это действительно очень печально. Для такого человека 
принять монашество означает не только заработать заслугу от 

обращения, но и обрести безграничные заслуги от того, что прекратятся 
убийства живых существ. Я готов попробовать. Но мне одному будет 

трудно. Позовем учителя таинств Какууна и Ингэна, попробуем вместе. 

Ты заранее отправляйся в Таду и жди там. Я возьму этих двоих, и мы 
придем туда же: сделаем вид, что странствуем, проходили мимо и 

решили проведать тебя. А ты тогда скажешь отцу: «Прибыли такие-то 
знаменитые мудрецы, они странствуют и зашли проведать меня». Тогда 

он наверняка нас примет. Если же он забеспокоится или испугается, 
скажи так: «Эти отшельники не поторопились бы спуститься с гор, даже 

если б их звал сам государь. Редчайшая удача, что они вот так, 
странствуя, оказались здесь. Воспользуйся случаем, позови их 

растолковать для тебя учение, и за это благочестивое дело тебе 
воздастся! Если эти люди прочтут проповедь и ты послушаешь, ты 

сможешь немного облегчить бремя грехов и продлишь себе жизнь». 
После проповеди мы скажем ему, что следует принять монашество. И все 

прочие беседы с ним мы поведем так, что ему придется крепко 
задуматься.  

Гэнкэн с радостью согласился с этим замыслом и ушел в Таду. 

Гэнсин встретился с Какууном и Ингэном и сказал им: так, мол, и 
так, мы втроем отправляемся в Сэтцу. Оба наставника ответили: дело 



весьма благое! – собрались и все вместе двинулись в Сэтцу. Добираться 

нужно было два дня, и на вторые сутки, в час Лошади [с 11 до 13], они 

подошли уже близко к Таде и отправили гонца сказать: такие-то 
прибыли навестить господина Гэнкэна. Направляются, мол, на гору 

Миноо и подумали, почему бы не завернуть по пути к Гэнкэну. Гэнкэн, 
услышав это, велел скорее звать гостей в дом, а сам побежал к отцу и 

сказал ему, что такие-то отшельники прибыли из Ёкавы. Кто-кто? – 
переспросил Мицунака, а когда ему еще раз всё объяснили, сказал, что 

тоже слыхал об этих достойнейших отшельниках и непременно хочет с 
ними встретиться.  

– Мы должны поклониться им и оказать почести! Как хорошо, что 
они здесь! Приготовьте подношения, устройте гостей в лучших покоях! 

Так Мицунака хлопотал, отдавал распоряжения, а довольный 
Гэнкэн ввёл гостей в дом. Отшельников усадили в роскошных, изысканно 

отделанных покоях, и Мицунака велел Гэнкэну передать им:  
– Мне следовало бы немедленно принять вас, но вы, наверно, 

устали с дороги, так что, хоть это и крайне неучтиво, я решил сегодня 

дать вам отдохнуть. Вечером мы согреем воды для омовения, а завтра я 
лично буду беседовать с вами. Вам непременно нужно погостить у меня, 

как же иначе?  
Монахи ответили:  

– Мы странствуем, направляемся на гору Миноо, и думали сегодня 
же пойти дальше, но раз вы просите, мы останемся и побеседуем с вами, 

а уж потом уйдём. 
Гэнкэн передал их слова отцу. Мицунака обрадовался, а Гэнкэн и 

говорит ему:  
– Эти трое почтенных отшельников – такие люди, что не пришли 

бы, даже если бы их позвал сам государь. А тут вдруг они у нас в гостях. 
Нужно воспользоваться этим, поднести дары образам будд и сутрам!  

Мицунаке очень понравилась эта мысль. Он сказал: именно и 
поступим! И велел немедленно изготовить образ будды Амиды и начать 

переписывать «Лотосовую сутру». И послал Гэнкэна передать мудрецам, 

что всё это уже делается, пусть только они проведут в Таде ещё и 
завтрашний день, дадут ногам отдых. Те в ответ заверили, что никуда не 

уйдут, пока хозяин дома просит их остаться. Вечером нагрели воды. 
Купальня была так хороша и чиста, что и словами не передать. Всю ночь 

отшельники провели в купальне, а на следующий день к часу Змеи [c 9 
до 11] образ будды и свитки сутры были готовы. Да ещё Мицунака 

добавил к ним изображение Будды Сякамуни в человеческий рост, 
которое он заказал еще давным-давно, да за своими грехами никак не 

мог поднести ему дары. Подготовили всё для обряда, и когда час Овцы 
сменил час Лошади [около 13], свитки с сутрой уже были развернуты с 

южной стороны главного здания усадьбы. Тогда Мицунака послал 
сказать отшельникам, что всё готово и он просит их провести обряд. 

Трое отшельников пришли, и Ингэн начал обряд с толкования сутры. То 
ли время наконец пришло, то ли что ещё – но когда Ингэн толковал 

сутру, наместник слушал его и плакал в голос. И не он один – его 

свитские, воины, чьи сердца скорее походили на сердца демонов, все 
тоже плакали. 



После проповеди Мицунака подошел к мудрецам, стал беседовать с 

ними и говорит: 

– Значит, такова связь вещей, что вы трое пришли сюда нежданно-
негаданно. Благодаря вам я приобрел громадные заслуги и чувствую, 

что теперь пришло моё время. Я уже стар, грехов я накопил – не счесть 
сколько. Теперь я хочу стать монахом. День-два вы погостите тут, прошу 

вас, наставьте меня на Путь Будды, пока не ушли. 
Общинный глава Гэнсин ответил: 

– Желание принять постриг драгоценно. Как же мы можем не 
выполнить его? Завтра как раз благоприятный день. Будет очень хорошо, 

если мы совершим обряд завтра, ведь потом благоприятных дней долго 
не будет.  

Про себя же подумал: такой человек, как Мицунака, пусть и 
устремился сердцем к Пути Будды и изъявил желание принять постриг 

под впечатлением от проповеди, но через несколько дней непременно 
передумает. 

А Мицунака говорит: 

– Хотя завтра ещё не наступило, давайте совершим обряд 
поскорее! 

Гэнсин ответил: 
– Сегодня неподходящий день для пострига. Проведите его в 

молитвах, а завтра рано утром вы примете монашество. 
– Ах, хорошо! – сказал Мицунака, почтительно соединил ладони и 

отправился к себе. Созвал домочадцев, самых приближенных и сказал: 
– Завтра я приму постриг. Много лет я был воином, никаких бед не 

знал. Теперь мне осталось прожить воином всего лишь эту ночь. Я хочу, 
чтобы все вы поняли, что творится у меня на сердце, и как следует 

охраняли меня этой ночью. 
Приближенные Мицунаки выслушали его и в слезах разошлись. 

Потом все они вооружились луками и стрелами, надели шлемы, и 
четыреста-пятьсот человек в три или четыре ряда окружили главное 

здание усадьбы. Факелы горели до утра, несколько человек сторожили у 

покоев Мицунаки, сменяя друг друга. Даже муха не могла бы пролететь 
внутрь. Наступил следующий день. Мицунака еле дождался рассвета. Он 

вымылся и сказал, что хочет немедленно принять постриг. Трое 
мудрецов сказали: достойное решение! – и провели обряд. Тогда 

множество соколов, живших на соколятне в клетках, освободили от пут и 
выпустили на волю. Те разлетелись, будто стая ворон. Мицунака 

отправил людей крушить перемёты. Орлов тоже всех выпустили. 
Огромные рыболовные сети, которые хранились в Нагаакэ, вытащили и 

там же изрезали. Всё оружие, какое хранилось на складах, – доспехи, 
шлемы, луки, стрелы и прочее, – достали, сложили в одну кучу и сожгли. 

Пятьдесят самых близких и преданных людей Мицунаки, кто служил ему 
много лет, приняли постриг вместе с ним. Их жёны и дети плакали 

навзрыд. Известно, что заслуга от пострига велика и драгоценна, но этот 
постриг Мицунаки наверняка доставил буддам особенную радость. После 

обряда Мицунака ещё долго беседовал с досточтимыми отшельниками о 

драгоценном учении. Он слушал наставников, соединив ладони. 
Отшельники же думали про себя: Мицунака накопил уже очень много 



заслуг, но можно было бы дать ему случай накопить ещё больше, прежде 

чем мы уйдём. И объявили:  

– Завтрашний день мы проведем здесь, а послезавтра продолжим 
наше паломничество.  

Новопостриженный монах очень обрадовался и, счастливый, пошел 
к себе.  

Назавтра отшельники решили между собой: когда человек 
устремляется сердцем к Пути Будды, он воодушевлён и полон решимости. 

Воспользуемся этим, увлечём Мицунаку еще немного! У них были с собой 
десять одеяний бодхисаттв на случай, если их с Гэнкэном замысел 

удастся. Отшельники наняли музыкантов, умеющих играть на простых и 
многоствольных флейтах, нарядили их в эти одеяния и спрятали. 

Музыкантам они сказали вот что:  
– Ждите за горой, что к западу от пруда. Когда придет Мицунака и 

мы станем беседовать о Пути Будды, начните играть приятную музыку и 
выходите.  

И вот в положенный час музыканты вышли, играя, и Мицунака 

страшно удивился. 
– Что это за музыка?! – спрашивает.  

А отшельники притворяются, будто не знают: 
– И правда, что за музыка? Вроде бы такая музыка слышна, когда 

кого-то провожают в край Высшей Радости! Давайте пропоём славу 
будде Амиде! 

И отшельники вместе с десятком учеников, бывших тут же, 
торжественными голосами запели славу будде Амиде. Мицунака 

соединил ладони, благоговению его не было предела. Он приоткрыл 
бумажную дверь и видит: приближаются бодхисаттвы в золотых одеждах 

и протягивают ему золотые лотосы. Тут Мицунака заплакал в голос, 
сбежал с террасы на землю и стал кланяться. Отшельники тоже 

благоговейно склонились. Бодхисаттвы поиграли на флейтах, а потом 
удалились. 

Немного погодя новопостриженный монах поднялся обратно и 

сказал: 
– Какое великое благо вы позволили мне обрести! Я человек, 

который отнял несметное количество жизней. Теперь, чтобы избавиться 
от моих грехов, я построю храм. Тем самым я и себе облегчу бремя, и 

помогу спастись всем, кого я убил! 
И тут же велел начать строительство. На рассвете следующего дня 

трое отшельников покинули Таду и вернулись к себе на гору. Храм 
достроили и передали общине. Храм в Таде, который все знают, – это он 

и есть, как раз тогда Мицунака и выстроил его. 
Хоть и говорят, что для пострига всегда есть глубокие причины, а 

все жё у сына Мицунаки Гэнкэна такие достойные помыслы, какие 
трудно найти! Да и святые отшельники, подобные буддам, так 

постарались, что даже злодей Мицунака превратился в праведника и 
ушёл в монахи. Так передают этот рассказ. 

 
Похожий рассказ есть в «Кодзидан» (4–2). 



Минамото-но Мицунака 源満仲  (912–997) – знаменитый воин эпохи Хэйан. 

Государь Миноо – Сэйва, Мицунака был его праправнуком. Известны трое сыновей 

Мицунаки: Ёримицу, Ёринобу и Ёритика. В 987 г. Мицунака стал монахом и получил имя 

Манкэй 満慶 . О Гэнсине см. рассказ 12–32. Учитель таинств Какуун 覚雲阿闍梨 , – 

возможно, Какуун 覚運 (953–1007), сын Фудзивара-но Садамасы, товарищ Гэнсина по 

учёбе; основал свою ветвь внутри школы Тэндай. 

В «Кодзидан» говорится, что вместе с Мицунакой монашество приняли 16 мужчин 

и 30 с лишним женщин; история пострига там изложена коротко, лишь упоминается, что 

Гэнкэн, Гэнсин и Ингэн сговорились. Гэнсин и Ингэн будто бы случайно явились в 

усадьбу Мицунаки и стали проповедовать с целью хоть немного повлиять на него, а он 

вдруг изъявил желание стать монахом. Крупный храм в Таде возводит свое начало к тому 

храмовому залу, который возвел Мицунака. 

Многоствольная флейта здесь – губной орган, кит. шэн. Музыканты изображают 

бодхисаттв Чистой земли, спутников будды Амиды, см. свиток 15-й. 

 

 

 
19–5. Рассказ о том, как вышел из дому муж барышни из 

Рокуномии  

巻 19 第 5 話 六宮姫君夫出家語 第五 

В стародавние времена в усадьбе Рокуномия жил помощник главы 

Военного министерства по имени [?]. Он был потомком древнего 
знатного рода, нравом [?], во всём любил старину и держался в стороне 

от светской суеты. От отца ему досталась усадьба – дом, окруженный 
большими, высокими деревьями. Жил он в восточном скромном флигеле. 

Ему было лет пятьдесят, а его дочери – чуть больше десяти. Девочка 

росла настоящей красавицей: и волосы, и стан, и весь облик безупречны, 
к тому же была она доброй и приветливой. Так хороша, что самый 

взыскательный кавалер, повстречай он ее, не нашел бы в ней изъянов! 
Но несмотря на всю прелесть барышни из Рокуномии, в свете не знали о 

ней и никто к ней не сватался. Родители по старинному обычаю всё 
думали: не нам же самим ее расхваливать! Вот если бы кто-то пришел 

свататься… Барышню можно было бы выдать за какого-нибудь знатного 
господина, но её отец был беден и не помышлял об этом. Они с матерью 

берегли своё дитя, держали девочку все время при себе и заботились о 
ее образовании. Кормилица у нее тоже была не такова, чтобы поверять 

ей сердечные тайны. Сестер и братьев, с кем барышня могла бы расти 
душа в душу, у нее нё было, и ей только и оставалось, что безмерно 

тревожиться [о будущем]. Родители печалились и плакали, но поделать 
ничего не могли. 

Потом и отец, и мать скончались, и барышня всем сердцем 

отдалась скорби. Словами не передать, как она горевала и тосковала, 
нигде не находя покоя! Но миновали дни и месяцы, время траура 

закончилось. Родители всегда говорили, что кормилице доверять нельзя, 
и девушка выросла, не сблизившись с ней. Правы они были, нет ли, но 

годы шли, и хотя барышне досталось в наследство немало всякого добра, 
кормилица потихоньку всё растратила. Теперь барышня осталась совсем 

без средств, и печальные думы без конца угнетали её сердце. 
И вот однажды кормилица сказала:  
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– Один человек сватается к тебе через моего брата-монаха. Он сын 

наместника [?], ему слегка за двадцать, но он хорош собой, да и 

порядочный. Его отец теперь служит наместником, родился в знатной 
семье, так что его сын – человек [надёжный?]. Он прослышал о том, как 

ты живешь, и решил жениться на тебе. Такого мужа тебе никогда не 
придётся стыдиться. Чем горевать, лучше порадуйся своему счастью!  

Барышня из Рокуномии в ответ только спрятала лицо за волосами и 
горько заплакала. С тех пор кормилица все время приносила письма от 

жениха, но девушка отказывалась даже взглянуть на них. Кормилице 
пришлось найти молодую служанку, чтобы та подделывала почерк, и 

отправлять ответы будто бы от имени госпожи. Так продолжалось какое-
то время, и вскоре назначили день встречи. Тут уж барышня не могла 

дольше отпираться, и супруг стал навещать ее постоянно. Девушка была 
невероятно хороша, и ничего удивительного, что мужу она пришлась 

весьма по сердцу. Сам он, сын [влиятельного?] человека, тоже мог 
похвалиться и благородным нравом, и внешностью. 

Барышня из Рокуномии постепенно привязалась к мужу, ведь ей 

больше не на кого было положиться. Но тут его отца назначили 
наместником в край Митиноку. По весне отец поспешил к месту службы и 

сыну велел ехать вместе с ним: негоже, мол, тебе оставаться в столице. 
Муж с болью в сердце думал о том, как оставит жену одну, но не был с 

отцом в доверительных отношениях, и ему не хватило смелости 
рассказать о своих обстоятельствах. Когда настал день отъезда, он 

засыпал барышню клятвами верности и, заливаясь слезами, отбыл в 
Митиноку. Уже приехав на место, он всё думал, как бы послать весточку 

в столицу, но не мог подыскать надежного человека и так и жил, горюя о 
том. Между тем прошли годы и месяцы. 

Наступил последний год службы, настало время вернуться в 
столицу. В это время наместник края Хитати по имени [?], известный 

своим богатством, отправил из Хитати в Митиноку сватов с намерением 
выдать свою дочь замуж за сына наместника Митиноку. Сваты 

приезжали несколько раз, отец юноши был очень рад и отправил сына в 

Хитати. И так сложилось, что муж барышни из Рокуномии провёл пять 
лет в Митиноку, а потом еще три или четыре года в Хитати, семь-восемь 

лет пролетели для него понапрасну. Как ни мила была новая жена, а все 
же она ни в какое сравнение не шла с прежней, что осталась в столице. 

Муж все время думал о своей первой жене, тосковал по возлюбленной, 
да что толку! Он пытался слать письма в столицу, но гонцы либо 

возвращались и сообщали, что никого не нашли, либо оставались в 
городе и от них больше не было вестей. 

Наконец наместник Хитати отслужил свой срок и вместе с зятем 
вернулся в столицу. Тот всю дорогу волновался безмерно. Когда они уже 

добрались до Авадзу, выяснилось, что ближайшие дни неблагоприятны 
для путешествия, и было решено переждать. Тут его беспокойство стало 

ещё сильнее, чем даже во все эти годы. Добравшись до столицы, решили, 
что въезжать среди бела дня было бы нехорошо и надо дождаться 

сумерек. Муж сказал новой жене, что появляться в столице уже поздно, 

и отправил ее в дом к отцу, наместнику Хитати. Сам же, как был, в 
дорожной одежде, со всех ног побежал в усадьбу Рокуномия. Глядит, а 



там даже изгороди не осталось, только один домик стоит. От главных 

ворот – ни следа. Прежнего флигеля тоже нет. Покрытый дранкой дом, 

служивший конторой по управлению имением, весь покосился. В пруду 
больше нет воды, всё вокруг так заросло диким луком, что и сам пруд 

уже не виден. Деревья некогда великолепного сада тут и там вырублены. 
Увидал кавалер все это, и сердце у него сжалось от тревоги и страха. Он 

попытался узнать у соседей, что здесь случилось, но никто ничего не 
знал. 

Тут муж барышни из Рокуномии заметил, что в покосившейся 
конторе как будто кто-то живёт. Он пошел туда, и на его зов вышла 

монахиня. При свете луны кавалер узнал в ней мать одной из служанок 
его первой жены. Опорные столбы хозяйского дома валялись теперь на 

земле. Кавалер сел на один из них и спросил у монахини: что сталось с 
той женщиной, что прежде жила в усадьбе? Монахиня сперва долго 

молчала, он даже подумал, что она что-то скрывает. Шел десятый день 
десятого месяца, монахиня дрожала от холода. Кавалер снял с себя 

верхнее платье и отдал ей. Тогда монахиня растерянно спросила: 

– Кто вы такой? 
– Разве я не Такой-то? Может быть, ты забыла меня? Я тебя 

прекрасно помню.  
Монахиня ахнула, узнав его, и залилась слезами. А потом сказала: 

– Сперва я не признала вас и не хотела говорить, но теперь я 
расскажу всё как было. Прошу вас, разыщите мою госпожу! В первый 

год, когда вы уехали из столицы, все домашние думали, что от вас 
придет весточка, ждали письма, но ничего так и не пришло. Тогда мы 

решили, что вы совсем позабыли о нас, и жили тут, как могли. Через два 
года умер муж кормилицы госпожи, и на свете не осталось совсем никого, 

кто знал бы о нас хоть что-то. Все разбежались. Челядь растаскала 
хозяйский дом на дрова, и в конце концов он обрушился. Проезжие люди 

уродовали флигель госпожи, и спустя два года здание, где она жила, не 
выдержало урагана и тоже рухнуло. Теперь госпоже пришлось занять 

несколько комнат прислуги в галерее, жить там в крайнем стеснении. Я 

отправилась с мужем моей дочери в край Тадзима, ведь в столице мне 
было не на что жить. Год назад я стала сильно тревожиться о госпоже и 

решила вернуться. И оказалось, здесь всё так, как сейчас, а самой 
госпожи и след простыл. Мы всячески пытались разузнать хоть что-то о 

нашей госпоже, но никто не мог сказать, куда она ушла. 
Монахиня говорила и горько плакала. Слушая её, кавалер тоже 

горевал безмерно. Заливаясь  слезами, он отправился домой. 
По пути он вдруг понял, что если не увидит свою первую жену, то и 

жить ему незачем, и решил отправиться, куда глаза глядят, и повсюду 
искать её. Одетый, как паломник, в плетёные сандалии и соломенную 

шляпу, он бродил по разным местам, но нигде не мог ничего разузнать о 
ней. Быть может, она теперь где-то в западной части столицы? – 

подумал он и пошел от Второй линии на запад вдоль длинной 
глинобитной стены. Около часа Обезьяны [с 18 до 20] стемнело, начался 

сильный дождь, так что кавалер решил укрыться в какой-то лачуге с 

западной стороны от ворот Судзаку. Зашел и видит: внутри кто-то есть. 
Потихоньку он подошел поближе, а там две женщины расстелили на 



полу тонкую, ветхую циновку и устроились на ней. Одна из них – 

пожилая монахиня. Другая, еще молодая, совсем худая и бледная, 

лежала на дырявой подстилке. Она была одета в грубую одежду, 
укрылась дырявой циновкой, подложив руки под голову. 

Кавалер видит: даже в нищенских лохмотьях молодая женщина 
[прекрасна?]. Это показалось ему странным, он подошел еще ближе. 

Пригляделся – и понял: перед ним та, кого он искал! В глазах у него 
потемнело, сердце заколотилось, он стоял и смотрел на нее. Она же [?] и 

нежным голосом прочла такие строки: 
 

 
たまくらのすきまの風もさむかりきみはならはしのものにざりける 

 

Тамакура-но Мои руки мне служат изголовьем, 

Сукима-но кадзэ-мо Ах, как дует  

Самукарики Холодный ветер! 

Ми ва нараваси-но К жизни такой  

Моно-нидзарикэри Я уж привыкла. 

  

 
Слушая ее, муж барышни из Рокуномии окончательно убедился: 

это действительно его первая жена. И хотя он чувствовал себя очень 
странно, он приблизился к ней, отвернул укрывавшую ее циновку и 

сказал: 
– Я хотел узнать что с тобой, вот и пришёл, сам не знаю как… 

Он поднял её и привлек к себе. Она взглянула ему в лицо и 

подумала: как издалека ты пришел! Было ей, надо думать, очень горько, 
и она тут же умерла. 

Сперва муж думал, что она очнется, и всё обнимал её, но её тело 
стало холодеть и деревенеть. Тогда он не стал даже заходить домой, а 

отправился сразу на гору Атаго, обрезал волосы и стал монахом. В его 
сердце пробудилось стремление пойти Путем Будды, и он усердно 

подвижничал. Причины пострига кроются не в настоящем. 
Эта история, хоть и без подробностей, есть в «Собрании мириад 

листьев». Так передают этот рассказ. 
 

Похожие рассказы есть в «Кохон» (28), «Хо:буцу-сю:» (2) и «Хоссинсю:» (5–1); 

рассказ лёг в основу новеллы Акутагава Рюноскэ «Барышня Рокуномия». Какое место из 

стихотворного «Собрания мириад листьев» («Манъё:сю:», VIII в.) имеется в виду, неясно; 

стихотворение входит в «Сю:исю» (№ 901). 

В «Кохон» кормилица говорит о женихе: «человек надежный» あて人, атэхито, то 

есть あてなる人, атэнару хито. Брак в средневековой Японии часто подразумевал, что 

муж и жена живут отдельно, и муж навещает жену. すきまの風 – холодный сквозняк, а 

так же, в переносном смысле, холодный ветер, который дует между влюбленными, когда 

что-то идет не так. 

 

 

 



19–6. Рассказ о том, как один человек принял постриг, 

увидев, как утка прилетает на место гибели селезня 

巻 19 第 6 話 鴨雌見雄死所来出家語 第六 

В стародавние времена, никто уже не помнит, в какую пору, жил в 
столице один человек. Его дом был очень беден, есть было нечего. 

Как-то раз его жена – она тогда совсем недавно родила –попросила 
мяса. У обедневшего мужа не было средств добыть мяса. Деревенских 

знакомых у него не было, а чтобы купить мяса на рынке, не было денег. 
В отчаянии он вышел из дома еще до наступления рассвета с луком и 

парой стрел. Он надеялся подстрелить птицу на каком-нибудь пруду – 

ведь он хотел накормить мясом жену. Поразмыслив, он решил 
отправиться на охоту на пруд Мимидоро, где людей обычно не бывало. 

И вот муж спрятался в траве у пруда и стал выжидать. Через 
какое-то время пара уток, не замечая его, села совсем близко к нему. 

Тут он прицелился, выстрелил и попал в селезня. Довольный, муж вошёл 
в воду, подобрал птицу и поспешил домой с добычей. Время уже 

близилось к закату, и до дома он добрался затемно. Он рассказал жене о 
дневной охоте, повесил птицу на шест и радостно лег спать, думая о том, 

как утром приготовит еду. 
Около полуночи муж услышал хлопанье крыльев. Подумав, что 

птица могла ожить, он встал с постели, взял светильник и пошел 
проверить. И увидел: мертвый селезень по-прежнему висит на шесте, но 

рядом с ним живая утка, это она хлопает крыльями, пытаясь подобраться 
поближе к мертвому селезню. Тут муж вспомнил, что уток на пруду было 

две, и догадался, в чём дело: сегодня на пруду была пара уток. Селезня 

я подстрелил, а самочка это видела, и теперь прилетела сюда из любви к 
мужу, чтобы быть рядом с ним. От такой мысли в сердце мужа вдруг 

зародилось стремление пойти Путем Будды, он скорбел и печалился 
безмерно. 

Утку не испугал огонь, зажженный человеком, – совсем не заботясь 
о собственной жизни, она не оставляла своего погибшего супруга. 

Наблюдая за ней, мужчина подумал: она всего лишь птица, но она 
прилетела сюда, рискуя жизнью. А я – человек, и я убил птицу из любви 

к жене. Но как я могу накормить плотью этой птицы свою жену? Как же 
жалок я буду тогда! Он разбудил жену и отвел её на улицу – показать, 

что случилось. Жена его испытала то же чувство жалости, что и он. И вот, 
день начался, но к птице они так и не притронулись. 

Муж никак не мог перестать думать о тех птицах, его помыслы о 
Пути делались всё глубже, он пошёл в чтимый храм на горе Атаго и 

принял там постриг. А потом стал отшельником и продолжал упорно 

подвижничать. 
Воистину, отобрать жизнь у другого существа – великий грех. 

Однако, благодаря тому, что тот человек совершил его, он захотел 
принять постриг и стал монахом. Люди не принимают постриг без 

причины, за этим всегда стоит глубокая связь вещей. Так передают этот 
рассказ. 

 

Похожий рассказ есть в «Сясэкисю:» (7–14); о глубокой взаимной преданности 

утки и селезня говорится во многих китайских и японских текстах.  
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19–7. Рассказ о том, как слуга Ясумасы Асона, наместника 

края Танго, подстрелил оленуху, в которую переродилась его 

мать, и принял постриг 

巻 19 第 7 話 丹後守保昌朝臣郎等射母成鹿出家語 第七 

В стародавние времена жил человек по имени Фудзивара-но 

Ясумаса. Хоть он и не принадлежал к воинскому роду, но сердцем был 
жесток и избрал для себя путь лука и стрел. Когда он служил 

наместником в краю Танго, то вместе со своими подчиненными и 
родичами с утра до вечера охотился на оленей. 

Среди его подчиненных был человек по имени […]. Он носил лук и 

стрелы [с гордостью], как украшения, и за все годы, что служил своему 
господину, ни разу не проявил малодушия. Что же до охоты на оленей, 

то в этом деле не было ему равных.  
Как-то раз, когда было решено отправиться на охоту, за два дня до 

выезда этому лучнику приснился сон. Ему явилась его покойная мать и 
сказала: 

— За мои грехи я получила тело оленухи и живу в этих горах. 
Послезавтра на охоте меня убьют. От всех прочих я сумею убежать, но 

ты непревзойденный стрелок, спастись от тебя мне будет трудно. 
Поэтому, когда увидишь крупную оленуху, не стреляй в нее, ведь это 

буду я, твоя мать. Я побегу в твою сторону.  
Тут лучник проснулся. Сердце его растревожилось, горю и печали 

его не было предела.   
Утром лучниксказался больным: не могу, дескать, завтра ехать на 

охоту. Но наместник не позволил ему уклониться. Хоть лучник и 

продолжал просить не неволить его, наместник не соглашался, и в конце 
концов возмущенно заявил: 

— Эта охота устроена нарочно, чтоб посмотреть, как ты умеешь 
стрелять. Отчего же ты так упорно пытаешься её избежать? Если завтра 

ты не явишься, я велю отрубить тебе голову.   
Лучник очень испугался, но про себя решил так: если и придётся 

ехать на охоту, то я не забуду, что было явлено во сне, ни за что не 
стану стрелять в ту оленуху. 

В назначенный день лучник с тяжелым сердцем, против воли, 
отправился на охоту. Дело было в середине второго месяца. Наместник 

велел начинать. Лучник заметил стадо из семи-восьми оленей, среди них 
была крупная оленуха. Он взял в руки лук, натянул его и, привстав в 

седле, направил коня в погоню, [?] пришпорив его. Лучник напрочь 
забыл свой сон. Выстрелил, и стрела с раздвоенным наконечником 

вонзилась оленухе в правый бок. Подстреленная оленуха повернулась к 

нему, так что он смог увидеть ее морду, и оказалось, на самом деле у 
нее лицо его матери и она кричит: ах, как больно! Тут лучник вспомнил 

о том, что было явлено ему во сне. Но хоть он и раскаялся и пожалел о 
том, что сделал, толку уже не было. Он тут же спешился и весь в слезах 

отбросил лук и стрелы. Прямо на том же месте он обрезал себе волосы и 
стал монахом. 

Наместник же, увидев это, весьма удивился и спросил, в чем дело. 
Тогда лучник всё рассказал: как ему приснился сон и как он подстрелил 

оленуху. Наместник молвил: 
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– Дурак, что ж ты не объяснил мне раньше! Если бы я знал 

истинную причину, я бы позволил тебе сегодня не ехать на охоту.  

Но хоть наместник и сказал так, делать было уже нечего, и 
бывшему лучнику оставалось только вернуться домой. 

 На рассвете следующего дня он отправился в чтимый горный храм, 
что был в том краю. Его стремление постичь Путь было глубоко, он и 

вовсе не помышлял о том, чтоб пойти на попятный. Он стал достойным 
отшельником, многого достиг в своем подвижничестве. Хоть лучник и 

совершил тяжкий грех, а все же благодаря греху он стал монахом. Так 
передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неясен. О Фудзивара-но Ясумасе см. рассказ 25–7. 

Убийство отца или матери – один из тяжелейших грехов в буддизме. 

 

 

19–8. Рассказ о том, как любитель соколиной охоты из 
Западной части столицы увидел сон и принял постриг 

巻 19 第 8 話 西京鷹仕者見夢出家語 第八 

В стародавние времена в Западной части столицы жил человек, 

сокольник. Звали его [?]. У него было несколько сыновей, и всех их он 
обучил мастерству разведения охотничьих соколов. 

Сокольник этот был привязан к своему делу всей душой. Он так 
любил соколов, что и ночью, и днём, и во сне, и наяву только о них и 

помышлял. По ночам он часто держал соколов на руке, пока не 
рассветёт, а дни проводил в полях, охотясь на фазанов. У себя дома он 

держал семь-восемь соколов на деревянном насесте, и там же были 
привязаны десяток-другой охотничьих псов. Летом, чтобы прокормить 

соколов, он убивал столько всякой живности, что и не счесть. Зимой 
проводил дни в полях, добывал фазанов. Весною заготавливал манки и с 

рассвета уходил в поле. Сокольник искал места, где слышались крики 
фазанов, и там ловил их. Так он жил и жил, годы шли, и сокольник 

состарился. 

Однажды он простудился и никак не мог уснуть, так плохо ему 
было. Наконец, перед самым рассветом он задремал, и ему приснился 

сон.  
 

Будто бы в Сагано при кладбище стоит большой дом. И я уже 
много лет живу в этом доме с женой и детьми. Зима выдалась 

необычайно холодной, но вот она кончилась. Пришла весна, погода 
наладилась, и мы с женою и сыновьями выбрались из дома – 

погреться на солнышке да отведать молодой зелени. Наслаждались 
теплом, ели свежую зелень, гуляли, и каждый уходил все дальше 

от дома. Вот уж и дети, и жена исчезли из виду, увлекшись 
забавами. 

Тут я слышу с севера, со стороны леса, где Удзумаса, 
множество голосов, звенят колокольчики, большие и маленькие. 

Сердце у меня замерло от страха, я забрался повыше, чтоб 

поглядеть, и вижу: едут охотники в парчовых шапках, в пятнистых 
охотничьих кафтанах каригину, на штанах накладки мукабаки из 
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медвежьей шкуры, каждый опоясан мечом в ножнах из кабаньей 

кожи. На руках у людей сидят соколы, больше похожие на демонов, 

и громко звенят колокольчиками. Все эти люди на быстроногих 
конях, с соколами, готовыми взлететь с рук, ворвались в Сагано. А 

перед ними едут ещё люди в тростниковых шляпах, одетые в 
темно-синие охотничьи наряды с красными кожаными 

нарукавниками и тоже в кожаных штанах со щитками на коленях. 
На ногах у них охотничьи сапоги, а в руках палки. Ими охотники 

подгоняют псов, скорее похожих на львов, тоже с колокольчиками, 
большими. Звон-перезвон на всю округу, и кажется, псы такие же 

быстрые, как соколы. 
У меня при виде их потемнело в глазах, сердце затрепетало, 

я бросился звать жену и детей, чтобы спрятаться, но те увлеклись 
и разбрелись кто куда, и я никак не мог собрать их. Я метался, не 

зная уже, где запад, где восток, потом забрался в густые заросли, 
спрятался там и увидел своего любимца, старшего сына Таро, тот 

тоже схоронился в кустах. 

К этому времени охотники – и те, что с собаками, и те, что с 
соколами, – рассеялись по полю. Псари били по кустам палками и 

так помогали собакам обнаружить добычу. Пока я сидел и думал: о 
ужас, что же делать?! – один псарь подбежал к зарослям, где 

прятался мой старший сын. Охотник ударил палкой по траве – она 
вся полегла. Пёс звякнул колокольцем на шее, пригнул нос к земле 

и стал принюхиваться, подбираясь все ближе. Казалось, это конец, 
и тут Таро не выдержал и взмыл в небо. Псарь тотчас же поднял 

крик, и один из сокольников, стоявших поодаль, выпустил своего 
сокола. Таро поднялся в самую высь, а сокол преследовал его 

снизу, [?] крыльями.  
Изнуренный полетом, Таро начал снижаться, и тогда сокол 

ударил ему клювом в живот и голову, и Таро кубарем свалился на 
землю. Псарь подбежал, отогнал сокола, схватил Таро и [?] 

свернул ему шею. Я  услыхал последний жалобный крик сына и 

понял: Таро погиб. А псарь взял нож и вырезал ему печень и 
сердце.  

Что же с моим вторым сыном, Дзиро? – подумал я и опять 
увидел, как пёс подбирается к кустарнику, где спрятался Дзиро, и 

принюхивается. Не помня себя от ужаса, я смотрел, как пёс 
бросается на Дзиро и хватает его. Дзиро в отчаянии бил крыльями, 

но тут подбежал охотник и точно так же [?] свернул ему шею.  
Теперь я стал искать своего третьего сына, Сабуро, и увидел 

всё то же: пёс подобрался к кусту, где спрятался Сабуро, тот не 
выдержал и взлетел, но псарь вскинул свою палку и метнул её 

прямо в голову Сабуро, так что тот замертво упал на землю. 
 Теперь все мои дети погибли, и я мог только горько плакать 

и тревожиться о жене. Она же взлетела в небо еще до того, как ее 
нашел псарь, и устремилась к северным горам. Кто-то из 

сокольников увидел её и выпустил вдогонку сокола, а сам 

поскакал следом. Жена, отчаянно хлопая крыльями, упала в 
заросли возле сосны, но там до неё добрался пёс и схватил. 



Сокол сел на сосну, и охотник забрал его. Сам же я прятался 

глубоко в зарослях, там, где и трава была высока, и колючий 

кустарник разросся, но даже не одна, а целых пять или шесть 
собак, звеня колокольцами, подбежали к моему убежищу. Я не 

выдержал и взлетел, ища спасения в северных горах, и тут 
несколько соколов и сверху, и снизу кинулись за мной в погоню. 

По земле бежала свора собак и звенела колокольцами. Сокольники 
скакали за ним на конях. Псари колотили палками по кустам и [?]. 

Так я пытался улететь и опрометью нырнул в густые заросли 
кустарника. Соколы уселись на верхушку дерева и звенели 

колокольчиками, показывая собакам место, где я укрылся. Собаки 
подбежали туда, куда подозвали их соколы, нашли место, где я 

спрятался, и принялись вынюхивать. Теперь бежать было некуда. 
Псари криками подгоняли собак, и мне казалось, что надо мной 

мной гремят раскаты грома. В отчаянии, уже и не думая спастись, я 
сунулся головой вниз в в самые заросли, задом кверху. Собаки со 

своими колокольцами подбирались все ближе. Это конец! – 

подумал я и проснулся. 
 

Весь в поту, он осознал, что это был сон, и вдруг понял: это же мне 
сейчас показали, что я делал, натаскивая соколов. Много лет я убивал 

фазанов, а сегодня ночью понял, каково им было, сколько страданий я 
причинял им. Грехи мои безмерны! 

Не дожидаясь рассвета, он отправился к своим соколам и всем 
птицам, какие у него были, перерезал привязи. Собакам он разрезал 

ошейники и всех их разогнал. Все снасти, какие имел и для соколов, и 
для собак, он собрал вместе и сжег. 

Затем он со слезами на глазах рассказал жене и детям о своем сне, 
отправился в почтенный горный храм, обрезал там волосы и стал 

монахом. С тех пор он сделался отшельником, днем и ночью памятовал о 
будде Амиде и, говорят, через десять с лишком лет самым достойным 

образом скончался. Вот что воистину благородно. Так передают этот 

рассказ. 
 
Источник рассказа неясен. 

 

 

19–9. Рассказ о том, как слуга разбил тушечницу и, горюя о 
молодом господине, принял постриг 

巻 19 第 9 話 依小児破硯侍出家語 第九 

В стародавние времена, в пору правления государя Мураками, жил 
человек, его называли Левым министром Коитидзё. Имя его было – 

Моромаса, и был он пятым сыном канцлера, господина Тэйсина. У него 
была любимица дочь: прекрасная обликом, мягкая и нежная сердцем. 

Родители очень ее любили. 

Государь прослышал о ней и повелел министру отдать дочь на 
придворную службу. Только услышав требование, министр поспешно 

стал собирать для дочери все [?] необходимое: всяческую утварь и всё, 
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что позволяли его средства. Среди вещей была великолепная тушечница 

в коробке. 

Эта коробка с тушечницей передавалась в семье из поколения в 
поколение и была самым ценным сокровищем в роду: поверхность 

тушечницы была покрыта лаком с золотым напылением. Она была 
слишком хороша для повседневного письма и среди всей утвари 

считалась предметом самым ценным. Министр почти никому ее не 
показывал и всегда хранил в мешочке из парчи, который лежал в шкафу 

с двумя полками. В день отъезда дочери во дворец он собирался вручить 
ей эту шкатулку, положив ее в коробку. А до этого он решил хранить 

тушечницу взаперти. Домочадцы прослышали про эту прекрасную вещь 
и любопытстсвовали, и министр укрепился в своём решении вручить 

тушечницу дочери.  
В доме министра служил юноша из хорошей семьи. В его 

обязанности входила уборка в комнате министра. Этот юноша увлекался 
каллиграфией, и каждое утро, пока наводил порядок в комнате, мечтал: 

вот бы посмотреть на тушечницу в шкафу! Однажды министр отправился 

в государев дворец, жена его вышла из своих покоев и наставляла 
служанок насчет одеяний дочери, молодая госпожа пребывала там же, а 

свитские дамы – или вместе с ними, или в своих комнатах. 
И вот, когда вокруг никого не было, юноша подумал: сейчас 

украдкой открою шкаф и взгляну на тушечницу, никто и не узнает! Он 
взял ключ, положенный под коробку, открыл шкаф и достал тушечницу. 

Рассматривая великолепную тушечницу, молодой человек положил её на 
ладонь и любовался, взвешивая её в руке: то поднимал, то опускал. 

Внезапно услышав чьи-то шаги, он растерялся и хотел было быстро 
спрятать тушечницу, но [?] оплошал и уронил её, да так, что она 

раскололась надвое. Юноша растерялся, дрожал, словно одержимый 
божеством, сердце его колотилось, в глазах потемнело. Он заливался 

слезами и думал: что же теперь скажет министр, когда обнаружит, что 
случилось? Что же теперь со мной станется? Его горе и печаль были 

безмерны. 

А шёл туда, как оказалось, молодой господин, сын министра. Было 
ему тринадцать лет, он был красивый и добросердечный мальчик. Пора 

было уже сделать ему причёску взрослого, однако этого так и не сделали 
– пожалели, уж очень к лицу ему были длинные волосы. 

Хоть и мал, был он умён. Увидел бледного свитского юношу – а на 
том лица нет, испуган, похож на покойника, – с разбитой тушечницей в 

руках, и удивлённо спросил: что случилось? Но юноша лишь плакал и 
ничего не мог сказать в ответ. Мальчик пожалел его, взял осколки 

тушечницы, положил в шкаф, как будто всё так и было, и запер его, а 
свитскому сказал:  

– Не плачь! Скажи им, что это я любовался тушечницей и нечаянно 
разбил.  

Свитский безмерно обрадовался, преклонил колени и удалился. 
Однако он чувствовал глубокий стыд за то, что натворил, и хоть 

никому ничего не говорил, но пребывал в полном смятении. Вскоре 

министр вернулся домой и захотел достать заготовленные вещи. Когда 
он открыл шкаф и достал из мешочка тушечницу, то, конечно, сразу 



увидел, что она разбита. В глазах у него потемнело от ужаса. Спустя 

какое-то время он всё же пришел в себя и спросил о случившемся у 

жены, но та ничего не знала, и лишь сказала, что, как и во все другие 
дни, в комнате убирал тот самый свитский. 

Тогда позвали юношу, министр спросил:  
– Знаешь ли ты, почему эта тушечница разбита? 

От страха юноша позеленел, простерся на полу и спрятал лицо в 
рукавах. Министр, известный своей вспыльчивостью, в ярости крикнул 

ему:  
– Ну же, отвечай! 

В конце концов юноша дрожащим голосом выговорил:  
– Молодой господин…  

Министр продолжал кричать, допытываться:  
– Что? Что? 

Юноша продолжал:  
– …взял её, и, пока любовался, не заметил [?] и разбил её. 

Эти слова министр оставил без ответа и отпустил юношу, а тот 

ползком покинул помещение. 
Министр сообщил жене:  

– Наш сын разбил тушечницу. Отныне он мне не сын, а враг из 
прошлой жизни! А ведь с такой заботой я растил его, бессовестного! 

Возвысив голос, министр зарыдал. Жена его тоже заплакала, а за 
нею и служанки. Кормилица тоже была вся в слезах, неописуемо 

горевала. 
В конце концов министр молвил:  

– Не хочу его видеть! Мы родственники, и рано или поздно нам 
придется встретиться. Но я его презираю. Отведите его к кормилице, 

немедленно! 
Кормилица позаимствовала у людей телегу, и в полном 

расстройстве, не собрав вещей и в слезах, взяла с собой мальчика и 
уехала. По пути оба они – молодой господин и кормилица – горько 

плакали. 

В маленьком жилище кормилицы, похожем скорее на хижину, 
господину было очень неуютно – то была в самом деле убогая хибара, к 

тому же совершенно чужая. К вечеру опечаленный господин сложил: 
 

こころから あれたるやど に たびね して 思ひもかけぬ 物思ひこそすれ 

 

Кокоро-кара  Из глубины сердца, 

Арэтару ядо-ни Пока лежу в ненадежном убежище, 

Табинэ ситэ Будто странник на ночлеге, 

Омои мо какэну Нежданно-негаданно 

Моноомои косо сурэ Одолевает меня тревога. 

  
Можно проедставить, как чувствовала себя кормилица, когда он 

читал эти строки! Молодой господин был очень добросердечным, а 
потому многие люди из дома министра тайком навещали его. Особенно 

воины, бывшие у него на службе: те приходили и по очереди 
прислуживали ему. 



Так прошло несколько дней, и мальчик почувствовал себя 

нехорошо. У него начался жар, и он слёг. А через несколько дней стало 

еще хуже. Обеспокоенная кормилица послала весточку его матери. Та 
встревожилась и сообщила мужу, однако министр лишь ответил без 

всякого сожаления: 
– Он жил гадко, так чего ожидать? Лучше ему теперь умереть. 

Жена горевала и хотела сразу же навестить сына, но, опасаясь 
гнева мужа, осталась дома и горечь сказанных слов затворила в своём 

сердце. Однако она написала письмо сыну, и кормилица прочла его 
молодому господину, а тот слушал лежа, не в силах встать. Прошло еще 

несколько дней, в это время люди должны были соблюдать удаление от 
скверны. 

Прошло семь дней, настал день строго воздержания от скверны. 
Около часа Кабана [с 21 до 23] мальчику стало уже совсем плохо. Но 

никто не смог пойти и доложить об этом его матери, пока не настал час 
Тигра [c 3 до 5], когда срок удаления от скверны подходил к концу. 

Только тогда матери молодого господина отправили письмо, что сын её 

при смерти. 
Мальчик очень хотел видеть родителей, но не был уверен, что они 

этого хотели бы, и потому ничего об этом не говорил. Кормилица видела, 
какие чувства владели им, и страдала безмерно. И вновь господин 

прочёл: 
 

あけぬなるとりのなくなくまどろまでこはかくこそとしるらめやきみ 

 

Акэну нару Рассвет наступил, 

Тори-но накунаку Запели птицы. 

Мадоромадэ Ночью не сомкнул глаз. 

Ко ва какукосо-то Вы, родители, 

Сирурамэя кими Знаете про это? 

 
Тяжело дыша, молодой господин читал эти строки, и услышав его, 

кормилица снова послала весточку госпоже. Когда же та, обливаясь 
слезами, прочла два письма от кормилицы министру, тот, будучи глубоко 

тронут – ведь он крепко любил сына все эти годы – в конце концов 
сказал:  

– Я не думал, что ему так плохо. Но если уж всё так серьезно, это 
очень печально и нам надлежит немедленно отправиться к нему.  

Место, куда они отправлялись, было их недостойно, но они 
смирились, и, обливаясь слезами, сели в повозку. 

Выйдя из повозки, они вошли в дом. Сын был в состоянии еще 

худшем, чем им сообщили. Увидев это, министр сказал:  
– Какой прок от тушечницы, пусть она и стоит сто тысяч мер 

серебра и золота? Я был ослеплен яростью и прогнал собственного сына. 
О горе! Как же я был безумен, что так обошёлся с ним! 

В глубокой печали, сожалея о содеянном, министр прочёл: 
 

 
 



むつごともなににかはせむくやしきはこのよにかかるわかれ成けり 

 

Муцугото-мо Слова сожаления 

Нани-ни кавасэму Разве могут  

Куясики-ва Облегчить боль? 

Коно ё-ни какару Горько, что в этом мире 

Вакарэнари кэри Существуют такие разлуки. 

 

Едва закончив читать, министр приблизил уста к уху сына – тот 
уже лежал почти без чувств – и горько произнес:  

– Ты, должно быть, думаешь, что я бессердечный отец. 

Сын тихим голосом ответил:  
– Как же я могу так думать о своем родителе? 

Министр не мог сказать ни слова, зарыдал в голос, но что толку? 
Задыхаясь, его сын снова прочел: 

 
たらちねのいとひしときにきえなましやがてわかれのみちとしりせば 

 

Таратинэ-но Я будто бы исчез, 

Итоиси токи-ни Когда родитель мой 

Киэнамаси Так сильно рассердился. 

Ягатэ вакарэ-но Ах, если б знал, что мне предстоит 

Мити то сирисэба Уйти навсегда… 

 

Дочитав, мальчик громким голосом десятикратно повторил имя 
Амиды и умер. 

Чувства родителей не описать. Длинные волосы мальчика 
разметались, а в его прекрасном лице не было жизни. Родители и 

кормилица горевали безмерно. Несколько дней спустя молодого 
господина положили в гроб. Из бедного жилища кормилицы гроб отнесли 

в господский дом и уже там проводили поминальные обряды. 
Прошел двадцать один день. Юноша который убирался в 

господском доме, какое-то время отсутствовал. Теперь он появился весь 
в чёрном. Министр, увидев его, спросил:  

– Странно, что ты в чёрном. Я не слышал, чтобы ты потерял 
родителей. Кого ты оплакиваешь? 

Юноша опустил голову и горько заплакал. Министр с удивлением 

продолжил расспросы: что стряслось?  
– Я оплакиваю молодого господина, – ответил юноша.  

– Почему? Ведь больше никто другой не обряжается в черное. 
И тут наконец юноша в слезах признался:  

– Я слышал об этой великолепной тушечнице. И мне хотелось хоть 
разок на нее посмотреть. Когда вы были в государевом дворце, я тайком 

достал ее из шкафа. И пока я любовался ею, я не заметил [?], и 
нечаянно разбил ее. Тут появился молодой господин, и, увидев меня в 

горе, сказал: «Говори, что виноват я. Мне так больно видеть твоё горе. 
Если я возьму вину на себя, наказание будет лёгким. А иначе тебя ждет 

суровейшая кара». Испугавшись наказания, я сказал вам то, что мне 
велел молодой господин. Я был так опечален от того, что он был наказан, 



а тут еще и услышал, что теперь его не стало. Мне очень плохо и горько. 

Но что я могу теперь сделать? Разве только облачиться в черное.  

Тут юноша опять зарыдал и прочёл:  
 

なみだがはあらへどおちずはかなくて硯のゆへにそめし衣は 

 

Намида гава Слезы текут рекой, 

Араэдо отидзу Их не остановить. 

Хаканакутэ Но толку нет. 

Судзури-но юэ-ни Чернильный камень 

Сомэси коромо ва Выкрасил и мои одежды. 

 
И продолжил безудержно рыдать.  

Услышав это признание, министр еще больше опечалился, пошел в 
свои покои и рассказал жене: наш сын невиновен, а правда вот в чем… 

Велико же было её горе!  
– Он был необычайным ребенком. Как я мог винить его? 

Сказав это, министр снова почувствовал раскаяние, и кормилица 
тоже запричитала.  

После этого свитский пропал. Напрасно искали его родители 
молодого господина, да и его собственные жена и дети. Нашлись только 

его стихи, написанные на раздвижной двери: 
 

むまたまのかみをたむけてわかれぢにおくれじとこそおもひたちぬれ 

 

Муматама-но Черные волосы 

Ками-о тамукэтэ Ради искупления отдав, 

Вакарэдзи-ни По дороге разлук 

Окурэдзи-то косо На дорогу встреч 

Омоитатинурэ Я давно собирался пойти. 

 
 Родители и кормилица умилились. Но никто из них не принял 

монашества, только этот молодой человек ушел из дому и встал на Путь 
Будды, чтобы отплатить молодому господину за его доброту. Он 

соблюдал траур по молодом господине. Так передают этот рассказ.  
 
Похожий рассказ есть в «Сэндзюсё:» (6–10); иногда эту историю рассказывают не о 

Фудзивара-но Моромасе 藤原師尹 (920–969, он же Левый министр Коитидзё: 小一条), как 

здесь, а о его племяннике Токитомо 時朝. См.: «Записки о чудесах бодхисаттвы Каннон» 

(27)  

Моромаса был младшим сыном Фудзивара-но Тадахиры (藤原忠平, 880–949), он 

же господин Тэйсин 貞信公. Тадахира, в свою очередь, был четвёртым сыном канцлера 

Фудзивара-но Мотоцунэ, и после смерти брата, Токихиры, в 909 г. стал главой рода 

Фудзивара. Тадахира был министром тридцать шесть лет (в 914–949 гг.), государь 

Мураками доводился ему племянником. 
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19–10. Рассказ о том, как принял постриг Мунэмаса, 

архивариус наследного принца 

巻 19 第 10 話 春宮蔵人宗正出家語 第十 

В старородавние времена, когда государь [?] был еще наследным 
принцем, при нём состоял архивариус по имени Мунэмаса. Он был молод, 

пригож и прямодушен. Принц тепло относился к Мунэмасе и поручал ему 
самые разные дела. 

У Мунэмасы была воспитанная и добрая [?] жена, которую он 
нежно любил. Но однажды во время морового поветрия она серьезно 

заболела. Шли дни, муж печалился, но все его молитвы были напрасны, 

жена его в итоге не выжила. 
Мунэмаса страшно скорбел о жене, но ничего поделать было 

нельзя, поэтому он положил её в гроб, а до похорон оставалось еще 
много времени, и больше десяти дней он хранил гроб дома. Поскольку 

он очень любил свою покойную жену, он открыл крышку гроба. Ее 
длинные волосы выпали и разметались по изголовью, любимые им глаза 

ввалились и стали похожи на сучки в древесине. Кожа стала желтой и 
отвратительной, по сторонам носа зияли глубокие впадины. Губы 

иссохли и стали тонкими, словно лист бумаги, обнажились крепко 
сжатые белые зубы. Зрелище было поистине устрашающее. Мунэмаса 

едва не задохнулся от вони и вернул крышку на место. 
Эта жуткая картина так и стояла у него перед глазами, и Мунэмаса 

глубоко уверовал. Он слышал о досточтимом отшельнике Дзога из 
Тономинэ и решил стать его учеником, отринуть мирские радости. Он 

хотел тайно покинуть дом, но от умершей жены осталась у Мунэмасы 

милая дочка четырёх лет. Он любил ее и со смерти жены всегда был 
рядом с ней, не расставаясь с ней даже ночью. Но тем утром, когда он 

собрался отправиться в Тономинэ, он переложил девочку к кормилице. И 
хотя дочь ничего не знала о замысле отца, она что-то почувствовала 

своим детским сердцем. Дочь схватила его за рукава и со слезами 
спросила:  

– Отец, куда ты уходишь без меня? 
Мунэмасе удалось как-то успокоить и уложить ее в постель, потом 

он потихоньку вышел. 
Пока он шел, плач дочери звучал у него в ушах, ему было 

нестерпимо печально, но раз уж твердо решил, что примет постриг, то 
останавливаться было нельзя. Он пришел в Тономинэ и стал монахом. 

В ту пору, когда Мунэмаса усердно подвижничал, будучи учеником 
отшельника Дзога, о том прослышал принц. Глубоко опечаленный, он 

послал ему стихи. А когда Мунэмаса получил стихи от принца, он был 

так тронут, что глаза его наполнились слезами. Дзога увидел Мунэмасу, 
подумал, что тот плачет от глубокой веры, спросил: 

– Почему ты плачешь? 
– Я только что получил письмо от принца, и хотя я принял постриг, 

мне стало грустно, – со слезами на глазах ответил Мунэмаса.  
При этих словах Дзога вытаращил глаза так, что они стали будто 

две чаши, и страшно разбранил Мунэмасу: 
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– Может ли тот, кому принц шлет письма, стать буддой? Ты сбрил 

волосы, а сам думаешь о таких вещах? Кто сказал тебе отречься от 

мира? Убирайся и скорее ступай к своему принцу! 
Так Дзога прогнал его. Мунэмаса тихо вышел и в ближайшей келье 

подождал, пока гнев наставника рассеется, прежде чем вернуться 
обратно. Отшельник Дзога был вспыльчив, но ярость его быстро утихала. 

Он был очень суровым и прямым человеком. 
Мунэмаса никогда не бывал небрежен в следовании Пути, 

продолжал усердно подвижничать. Люди восхваляли его как человека 
самой сильной веры. Так передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неясен. 

Об отшельнике Дзога см. рассказ 12–33. 

 

 

19–11. Рассказ о том, как принял постриг Одо Каннон из 
края Синано 

巻 19 第 11 話 信濃国王藤観音出家語 第十一 

В стародавние времена в краю Синано, в уезде был источник [?]. 

Люди считали воду в нём целебной, приезжали и купались.   
Как-то одному тамошнему жителю приснился сон. Ему явился некий 

человек и сказал:  
– Завтра в час Лошади [с 11 до 13] сам Каннон, Внимающий Звукам, 

прибудет, чтобы совершить омовение в вашем источнике. Людям 
непременно нужно прийти и завязать связь с ним! 

Тот, кому снился сон, спросил:  
– В каком именно обличье явит себя [Каннон]? 

Вестник ответил:  
– Это будет мужчина около сорока лет, чернобородый, в дорожной 

шляпе, с большим колчаном, покрытым чёрным лаком, и луком в 
кожаном чехле. Он приедет верхом на сером в яблоках коне, за поясом 

широкий меч в чёрных ножнах. Одет он будет в тёмно-синий охотничий 

кафтан, на ногах – пятнистые накладки мукабаки из оленьей шкуры и 
белые [носки?].  Как увидите такого человека, знайте, что перед вами 

сам Каннон, Внимающий Звукам, его вам и нужно чтить! 
Спящий выслушал вестника и проснулся. Подивился он чуду, а 

поутру обежал всю округу, рассказывая о своём сне, и так известил, 
кого смог. Все, кто слышал новость, пришли к источнику, народу 

собралось видимо-невидимо. Люди поменяли воду [в купальне], 
вычистили сад вокруг неё, натянули верёвки симэнава, зажгли 

благовония и расставили цветы. Потом все расселись рядами и 
принялись ждать, когда смогут почтить [бодхисаттву]. День разгорался, 

и вот настал час Лошади. Не успел он миновать, как [на дороге] 
появился всадник, похожий на того, о ком говорил вестник из сна. Всё в 

нём, вплоть до мельчайших черт, в точности подходило к описанию. 
Путник спросил у людей: что тут у вас происходит? Но они только 

падали ниц перед ним и никто не отвечал. Один монах приветствовал 

его, поднеся сложенные ладони ко лбу. Путник спросил у монаха, 
выговаривая слова не по-здешнему:  
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– В чём дело? Почему каждый, кто меня видит, падает ниц?! 

Монах отвечал:  

– Прошлой ночью одному из нас приснилось, что приедет человек в 
такой одежде, как у вас…  

Тогда путник рассказал:  
– Пару дней назад, во время охоты, я упал с коня и повредил себе 

левое колено. Я приехал к вам на источник, чтобы подлечиться. По-
моему, очень странно, что все эти люди так почтительно меня 

приветствуют! 
Но хоть он и пытался объясняться, куда бы он ни шёл, за ним 

тянулись люди и громко восхваляли его.  
Вконец измученный, путник сказал:  

– Вы говорите, что я выгляжу в точности как Каннон. Раз так, 
отчего бы мне не стать монахом, учителем Закона? 

Здесь же, в саду, он снял с себя лук со стрелами, отложил в 
сторону оружие и тотчас обрезал себе волосы, стал учителем Закона. 

Увидев, что он принял постриг, люди преисполнились благоговейного 

восхищения.  
Примерно тогда же нашёлся человек, утверждавший, что знает 

путника. Он взглянул на новообращённого монаха и сказал:  
– Да это же господин Одо из края Кодзукэ!  

Люди услышали и прозвали того монаха Одо Каннон. Совершив 
постриг, он отправился в Ёкаву, что на горе Хиэй, и там стал учеником 

общинного главы Какутё. Около пяти лет он учился, а потом уехал в 
край Тоса. С тех пор о нём никто ничего не слышал. 

Вот такой удивительный случай. Кто знает – может, это и правда 
был сам Каннон! Будды весьма ценят тех, кто принимает постриг. Так 

передают этот рассказ. 
 
Похожий рассказ есть в «Кохон» (69) и в «Удзи сю:и» (89). 

Люди приходят к источнику, чтобы «завязать связь» с бодхисаттвой 結縁, кэтиэн, 

то есть заручиться его помощью в нынешней и будущей жизни. Мукабаки – накладки на 

штаны всадника для защиты от влаги и грязи. Здесь они пятнистые, потому что сделаны 

из летней, рыжей в белых пятнах, шкуры оленя. Далее опущено, по всей видимости, слово 

таби, обувь, похожая на носки с отделённым большим пальцем. Симэнава в синто – 

священная верёвка, ею обозначаются границы священного пространства. Люди перед 

путником совершают礼拝, райхай, выражают почтение, либо вставая на колени и касаясь 

лбом земли, либо простираясь на земле лицом вниз. Путник прибыл из восточного края 

Ко:дзукэ; в эпоху Хэйан «восточный» выговор отличали от «столичного». Кто появляется 

в рассказе под именем Какутё: 覚朝, неясно, возможно, имеется в виду Какутё: 覚起 (ум. 

1034), наставник школы Тэндай. 

 
 

19–12. Рассказ о том, как в Западных землях старик принял 

постриг в храме Мудзодзи 

巻 19 第 12 話 於鎮西武蔵寺翁出家語 第十二 

В стародавние времена один подвижник шёл путём Будды: 
странствовал повсюду и добрался до Западных земель. А близ холма [?] 
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в краю [?] чтили бога – покровителя странников. Как-то раз монах 

заночевал близ маленькой придорожной молельни, где чтили этого бога. 

Наступила ночь, монах улёгся спать. Около полуночи, когда люди 
обычно уже засыпают, вдруг раздался стук копыт: будто по дороге 

скачет большой отряд всадников. И слышит монах, кто-то спрашивает:  
– Здесь ли ты, придорожный бог? 

Монах перепугался, думает с ужасом: странно! Разве люди так 
говорят? А изнутри молельни доносится ответ:  

– Здесь я! 
Монах ещё больше дивится, а тот, с дороги, продолжает: 

– Изволит ли божество завтра отправиться в храм Мудзодзи? 
Из молельни отвечают:  

– Не собирался, с чего бы? 
Проезжий тогда рассказал:  

– Как, разве ты не знаешь? Завтра в храме Мудзодзи явит себя 
новый будда. Боги Бон-тэн и Тайсяку-тэн, четверо Небесных государей и 

восемь богов-драконов – все соберутся.  

Из молельни говорят:  
– Нет, я ничего не знал. Хорошо, что ты мне сказал. Как же не 

поехать, непременно поеду! 
Проезжий ответил:  

– Что ж, завтра в час Змеи [с 9 до 11]. Прошу, непременно 
приезжай! Мы будем тебя ждать! 

Сказал так и уехал прочь.  
По разговору монах понял, что это и впрямь были боги. Хоть и 

страшно ему было, всё же он молился и так скоротал остаток ночи. 
Вообще-то монах собирался идти дальше, но теперь решил, что не 

уйдёт, пока не увидит, чем всё кончится, и едва рассвело, отправился в 
храм Мудзодзи, благо тот был неподалёку. Пришёл, осмотрелся, но 

ничего необычного не увидел. В храме было даже тише обычного, 
никого не видать. Что-то ещё будет, – подумал монах, уселся перед 

буддами и стал ждать часа Змеи. Уже почти наступил час Лошади [с 11 

до 13], когда монах в очередной раз огляделся, ожидая, что вот-вот что-
то произойдёт, и увидел старика лет семидесяти-восьмидесяти. На 

голове у того не было ни единого тёмного волоса, только из-под шапки 
эбоси, больше похожей на мешок, в нескольких местах торчали редкие 

сединки. Видать, он и прежде был невысок, а теперь совсем согнулся, 
шёл, опираясь на посох. Следом за стариком вошла монахиня. Она что-

то несла в чёрном ведёрке.   
Старик прошёл по залу к изваяниям будды, поклонился два или три 

раза и остался стоять, перебирая крупные, длинные чётки из семян 
лотосового дерева. Монахиня сказала: пойду позову досточтимого 

монаха! – поставила возле старика ведёрко и ушла. Через какое-то 
время появился монах лет шестидесяти. Он поклонился буддам, прошёл 

нал своё место и спросил старика:  
– Итак, зачем вы меня звали? 

Старик отвечал:  



– Не сегодня – завтра я могу умереть, вот и решил: хоть моих 

седых волос осталось совсем немного, сбрею-ка я что найдётся и стану 

учеником Будды!  
Выслушав, монах промокнул полотенцем слёзы на глазах и 

отвечал:  
– О, почёт вам и хвала! Сейчас, сейчас, – с этими словами он взял 

ведёрко, где оказалась тёплая вода, вымыл старику голову и обрил его. 
После этого старик повернулся лицом к монаху, принял от него заповеди, 

поклонился буддам и ушёл. И снова настала тишина. 
Тогда монах понял: значит, небожители и земные божества 

собрались, чтобы порадоваться постригу этого старика! А дух говорил 
как раз об этом, когда возвестил придорожному богу явление нового 

будды! Рассудив так, монах преисполнился благоговения и пошёл своей 
дорогой. 

Когда думаешь о таких вещах, понимаешь, что хоть великое благо 
от принятия монашества – далеко не новость, а всё же и небожители, и 

земные божества радовались даже постригу такого старика, который не 

сегодня – завтра умрёт. Насколько же больше заслуг обретёт молодой, 
если всем сердцем устремится к Пути Будды и примет постриг?! Тем, кто 

слышал это, стоило бы отринуть всё мирское и постричься в монахи. Так 
передают этот рассказ. 

 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (136). 

Бонтэн и Тайсякутэн (Брахма и Индра), четверо Небесных государей и восемь 

богов-драконов – божества-хранители буддизма. Что за растение имеется в виду под 

«лотосовым деревом» 木蓮, неясно, возможно, один из видов рода Sapindus, мыльное 

дерево, или же фикус карликовый, Ficus pumila. 

 

 

19–13. Рассказ о том, как вышел из дому свитский 

Фудзивара-но Такатады, наместника края Этидзэн 

巻 19 第 13 話 越前守藤原孝忠侍出家語 第十三 

В стародавние времена, когда Фудзивара-но Такатада, наместник 
края Этидзэн, находился во вверенном ему краю, один свитский верой и 

правдой служил ему днем и ночью. Свитский тот был так беден, что 
носил одно лишь платье без подкладки даже в самое холодное зимнее 

время. 
Однажды снежным утром, когда наместник увидел дрожащего 

свитского, пока тот убирал и подметал, – а тот на морозе трясся так, 
словно был одержим духом, – он сказал: 

– Какой чудесный снегопад. Прочитай-ка стихи! 
Свитский спросил: 

– Какой будет тема? 
– Как насчет стихов о том, что ты почти совершенно гол? – 

предложил наместник. Вскоре свитский высоким дрожащим голосом 

прочел: 
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はだかなるわがみにかかる白雪はうちふるへどもきえせざりけり 

 

Хадака нару На голое 

Вагами-ни какару Тело мое 

Сироюки-ва Падает белый снег. 

Утифуруэ домо Но хоть и дрожу я весь, 

Киэсэдзари кэри Все же совсем не исчезну. 

 

Наместник, пораженный такими строками, снял свой теплый 
подбитый шелковой ватой кафтан и отдал свитскому. А жена наместника, 

тоже растрогнаая, подарила свитскому бледно-лиловую накидку тонкой 

работы. Приняв две этих ценных вещи, свитский пошел в служебное 
помещение, и все другие свитские, дивились на него и расспрашивали. 

Потом свитский несколько дней не появлялся в доме наместника. 
Тот удивился, спрашивал о нём, но напрасно. Тогда наместник подумал, 

что свитский, получив одеяния, сбежал.  
А случилось вот что. Был в горной местности [?] чтимый храм, 

стоял он к северу от дома наместника, и жил там святой отшельник. 
Свитский отправился к нему и преподнёс отшельнику одеяния, сказав:  

– Я уже довольно стар, и незавидное мое здоровье с каждым годом 
всё слабее. В жизни моей нет ничего хорошего, и я хочу выйти из дому 

ради моей будущей жизни. Но раньше я не мог этого сделать, ведь у 
меня не было ничего, что я мог бы преподнести вам. Но теперь, 

благодаря моему господину, я так счастлив: я приобрел две этих ценных 
вещи и могу поднести их вам! Так что прошу вас, помогите мне стать 

монахом! – сказал он со слезами на глазах. 

Святой отшельник ответил:  
– Воистину достойный поступок! – и совершил обряд. 

Приняв постриг, свитский отправился прочь, и никому не сообщил, 
куда.  

Вскоре обо всем этом услышали другие люди из свиты наместника 
и доложили ему: свитский поступил так-то и так-то… Наместник тогда 

умилился и приказал своим людям искать свитского, но никому так и не 
удалось найти его, и поиски прекратились. 

Наверно в сердце свитского зародилось стремление пройти Путем 
Будды. А раз так, он отправился в храм далеко в горах. Решимость 

свитского была велика, и его больше не видели. Сердце его было 
благородно, и люди хвалили и восхищались им. Так передают этот 

рассказ. 
 

Похожие рассказы есть в «Кохон» (40) и в «Удзи сю:и» (148). 

 

 

19–14. Рассказ о том, как в краю Сануки в уезде Тада 

чиновник пятого ранга услыхал проповедь и сразу же ушёл в 
монахи 

巻 19 第 14 話 讃岐国多度郡五位聞法即出家語 第十四 

В стародавние времена жил в деревне [?] уезда Тада края Сануки 

один человек: настоящее имя его неизвестно, но в народе его называли 
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Гэн-дайфу. Будучи по природе человеком весьма жестоким, Гэн-дайфу 

промышлял себе на жизнь, лишая жизни других: охотился на птиц и 

оленей в горах, ловил рыбу в реках и в море днями и ночами. Мало было 
таких дней, когда бы он не отрубил голову человеку или не переломал 

кому-то руки и ноги. Ему была неведома связь между причинами и 
плодами, он не верил в Три Сокровища, ненавидел монахов и никогда 

близко не подпускал их. Поскольку он был таким жестоким злодеем, все 
люди этого края трепетали перед ним. 

Однажды он возвращался домой с охоты, четверо или пятеро слуг 
несли убитых оленей, и вдруг он увидел толпу людей в храме. 

– Что они там делают? – спросил он, и один из его спутников 
ответил: 

– Это храм будд. Сейчас здесь совершают подношения сутрам. Это 
поистине благочестивое занятие. 

Гэн-дайфу сказал: 
– Да, время от времени я краем уха слышал о чем-то подобном, но 

никогда раньше не видел. Любопытно, как и о чем говорит этот 

проповедник. Пойду да погляжу. А вы подождите меня здесь. 
Сказав так, Гэн-дайфу спешился. Спешились и его слуги, думая 

про себя: что же станет делать наш господин? Он может задать 
проповеднику жару! Как бы  не вышло неприятностей! 

Тем временем Гэн-дайфу смело прошел в храм. Когда этот злодей 
вошел, люди испугались, зашумели, кто-то выбежал на улицу. Гэн-дайфу 

продвигался через плотную толпу, а народ, как трава под ветром, 
расступался перед ним. Он сел рядом с помостом наставника, посмотрел 

ему в глаза и сказал: 
– Ну-ка скажи по правде, что у тебя на сердце! А если не скажешь, 

плохо тебе будет! – С этими словами Гэн-дайфу схватился за рукоять 
меча, что был у него за поясом. 

Монах подумал: попал я в переделку! Испугался, ничего не 
приходит ему на ум, боится, что Гэн-дайфу стащит его с помоста. Но он 

был мудрым наставником, в сердце своём попросил помощи у будд и 

сказал: 
– На западе, куда отсюда добираются, пересекая многочисленные 

миры, живет будда Амида. Будда обладает самым сострадательным 
сердцем и принимает в свою чудесную Чистую землю даже закоренелых 

грешников, но только когда преданный ему человек произносит его имя: 
будда Амида. Если попадёшь в его Чистую землю, то все твои желания 

будут исполнены и в итоге ты сам станешь буддой. 
Услышав это, Гэн-дайфу спросил: 

– Ты говоришь, будда милосерден ко всем. Любопытно, а будет ли 
он ненавидеть кого-то вроде меня? 

– Конечно, не будет. 
– Тогда, если я позову его по имени, ответит ли он мне? 

– Если призовешь его искренне, всем сердцем, как он может не 
ответить тебе?  

Гэн-дайфу продолжил расспросы: 

– Кому благоволит этот будда? 
Проповедник ответил: 



– Справедливо, что своего ребенка любят больше, чем других, и, 

хотя будда любит всех и каждого, он особенно благоволит своим 

ученикам. 
– А каковы его ученики? 

– Вроде меня: их головы побриты, зовутся они учениками будды. 
Любой мужчина и любая женщина могут стать его учениками, но из их 

числа наибольшего благоволения добьется тот, кто обреет голову. 
Тут Гэн-дайфу с горячностью сказал: 

– Тогда побрей мне голову немедленно! 
Проповедник ответил: 

– Это поистине достойное решение. Но как же я могу внезапно 
постричь тебя в монахи сейчас? Если ты и правда этого желаешь, тебе 

надлежит сперва пойти домой, подготовиться, переговорить с близкими 
тебе людьми, с женой и детьми… 

Гэн-дайфу возразил на это: 
– Ты же только что сказал, что ты – ученик того будды, который не 

лжёт своим ученикам и жалеет их! Что ж ты пошел на попятный и 

говоришь, чтобы я обрил голову потом? Это нехорошо!  
Сказав это, Гэн-дайфу обнажил меч и отрезал себе пучок волос. 

Увидев, что такой злой человек, как Гэн-дайфу, внезапно обрезал 
себе волосы, монах-проповедник смутился и не нашёл, что сказать, а 

люди в храме зашумели. Услышав шум, слуги Гэн-дайфу забеспокоились 
о господине, вбежали в храм, обнажили мечи, достали стрелы. 

Гэн-дайфу громким голосом осадил их:  
– Что же вы не даете мне стать лучшим человеком, чем я был 

прежде? До сегодняшнего утра я думал, что мне нужно много слуг. Но 
отныне вы можете идти куда хотите и служить кому вздумаете, только 

оставьте меня одного сей же час! 
– Что случилось с нашим господином, что он принял такое 

внезапное решение? Должно быть, он сошёл с ума или одержим! – 
сокрушались слуги и в слезах бросились на землю. 

Успокоив своих людей, Гэн-дайфу возложил перед образом Будды 

свои остриженные волосы, быстро вскипятил воду, развязал пояс, 
отложил в сторону меч, помыл голову и сказал проповеднику: 

– А теперь побрей мне голову, иначе хуже будет! 
С его твердой решимостью никто не знает, что он может натворить, 

если я сейчас не помогу ему. Кроме того, запретить человеку стать 
монахом было бы грешно, – в страхе подумал монах, сошел с помоста, 

побрил голову Гэн-дайфу и передал ему заповеди. Глядя на это, все его 
слуги плакали и горевали. 

Став послушником, Гэн-дайфу сменил свои охотничьи штаны на 
монашеский плащ, а вместо лука и колчана у него теперь был гонг. 

Надлежащим образом надев плащ и повесив на шею гонг, Гэн-дайфу 
заявил: 

– Теперь я направляюсь на запад, буду бить в гонг и возглашать 
имя Амиды до тех пор, пока он мне не ответит. Будь то в полях и горах 

или на реках и морях, но я не вернусь, пока не услышу его ответ. Я буду 

держать свой путь на запад, вот и все!  
Сказав так, Гэн-дайфу пошёл, громко ударяя в гонг и выкрикивая:  



– Эй, эй, будда Амида! 

Когда он отправился прочь, слуги попытались последовать за ним. 

Вы будете помехой на моем пути! – сказал Гэн-дайфу, замахнулся на них, 
и они дальше не пошли. 

Итак, Гэн-дайфу отправился на запад. Он призывал Амиду и бил в 
гонг. Даже когда ему на пути попадались реки и горы, он не искал брода 

на глубокой реке и не пытался пойти в обход высокой горы, падал, но 
упорно продолжал свой путь. И вот, как-то на закате Гэн-дайфу 

добрался до храма и попросил жившего там монаха: 
– Моя вера тверда, я иду на запад. Я не смотрю по сторонам и не 

оглядываюсь назад. Теперь же путь мой лежит через высокие горы на 
западе. Прошу тебя через несколько дней отправиться за мной. По пути 

я буду завязывать узелки на траве. По ним ты найдешь меня. А если у 
тебя есть какая-нибудь еда, дай мне немного 

Монах предложил Гэн-дайфу немного сухого риса, и тот сказал: 
– Это слишком много. 

Он завернул в лист бумаги совсем немного риса, заткнул сверток 

за пояс и собрался уходить. К тому времени уже стемнело, монах 
предложил ему остаться на ночлег, но Гэн-дайфу не желал ничего 

слышать и ушел прочь. 
Семь дней спустя монах пошел в горы, и по пути все время находил 

узелки из травы. Следуя по узелкам, он перешел через одну высокую 
гору, а потом – через вторую, еще выше и круче первой. Когда же 

поднялся на самую вершину, монах увидел на западе море. Гэн-дайфу 
сидел на развилке дерева. Он бил в гонг и взывал:  

– Эй, эй, будда Амида! 
Завидев монаха, Гэн-дайфу радостно сказал: 

– Я думал отправляться дальше на запад и идти по морю, но раз уж 
будда Амида ответил мне здесь, то я решил остаться и продолжаю 

возглашать его имя. 
Монах удивился и спросил:  

– Что же он тебе ответил? 

– А вот я сейчас позову его, а ты слушай.  
Сказав это, Гэн-дайфу возвысил голос и воззвал: 

– Будда Амида, эй, эй! Где ты? 
Тут монах услышал в ответ прекрасный голос, звучавший из моря:  

– Я здесь! 
Я слышал его! – сказал монах и почтительно распростерся на земле, 

заливаясь слезами. Гэн-дайфу тоже заплакал и сказал: 
– Прошу, скорее возвращайся к себе и приходи сюда еще раз, 

чтобы увидеть меня, еще через семь дней. 
Монах сказал ему: 

– Если тебе нужен сухой рис, я принес его. 
Гэн-дайфу ответил: 

– Я совсем не голоден. У меня еще осталось. 
И вправду монах увидел, что сверток с рисом всё ещё был заткнут 

у того за пояс. Договорившись обо всем, монах вернулся.  

Прошло еще семь дней, и монах вернулся на вершину, где увидел 
Гэн-дайфу, все так же сидящего на развилке, но уже мертвого, а изо рта 



у него вырос прекраснейший цветок лотоса. Увидев это, монах в 

умилении заплакал, сорвал цветок и сперва подумал, что надо бы 

похоронить. Но, поразмыслив, и вспомнив, как Гэн-дайфу жил ранее, 
решил оставить всё как есть: быть может, Гэн-дайфу надеялся, что его 

тело станет пищей для птиц и зверей. Монах со слезами на глазах 
вернулся к себе. Никто не знал, что случилось потом, но наверняка Гэн-

дайфу возродился в краю Высшей Радости. 
Монах сам слышал голос Амиды, а потом ещё и сорвал цветок 

лотоса изо рта Гэн-дайфу, а потому он, конечно же, не думал, что тот 
был грешным человеком. Никто так и не узнал, что потом случилось с 

тем цветком лотоса. 
И хотя было это не так уж давно, но, казалось, будто [?]. Даже в 

конце времен может случиться столь драгоценное чудо, если человек 
будет вести себя предельной искренне. Так передают этот рассказ. 

 

Похожий рассказ есть в «Хоссинсю:» (3–3), где чудесный цветок отсылают в 

столицу канцлеру Фудзивара-но Ёримити.  

 

 
19–15. Рассказ о том, как старший советник Кинто принял 

монашество и стал жить отшельником в Хасэ  

巻 19 第 15 話 公任大納言出家籠居長谷語 第十五（欠文） 

Рассказ не сохранился; речь в нём шла, видимо, о поэте и знатоке словесности 

Фудзивара-но Кинто: 藤原公任 (966–1041), см. о нём рассказы 24–33 и 24–34. 

 

 
19–16. Рассказ о том, как средний советник Акимото принял 

монашество и освоил учение Истинных слов 

巻 19 第 16 話 顕基中納言出家受学真言語 第十六（欠文） 

Рассказ не сохранился; речь в нём, видимо, шла о Минамото-но Акимото 源顕基 

(1000–1047), преданном приближённом государя Гоитидзё.  

 

 

19–17.  Рассказ о том, как приняла монашество Великая 
жрица, дочь государя Мураками 

巻 19 第 17 話 村上天皇御子大斎院出家語 第十七 

В стародавние времена та, кого именовали Великой жрицей, была 
дочерью государя Мураками. Государь Энъю-ин доводился ей старшим 

братом, и жреческий сан она приняла в пору его правления. С тех пор, 
пока была жрицей, жила она жизнью утонченной и блестящей, 

сановники и придворные непрестанно посещали ее, а потому и свита ее 
не распускалась, не ленилась, и в свете все говорили: нет другого 

такого места, как палаты Великой жрицы! 

Меж тем, постепенно подошли последние времена, возраст жрицы 
приблизился к преклонному, и теперь никто даже изредка не навещал её. 

А потому и палаты её – раз никто не приходил – пришли в запустение. И 
коль скоро даже молодые её дамы все постарели, то стали людям 

немилы, вот и к ним гости не захаживали. И вот в эту-то пору, в поздние 
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годы правления государя Гоитидзё-ин, нашлось четверо или пятеро 

придворных, людей с чуткими сердцами. В десятых числах девятого 

месяца в западном храме Унрин-ин шли непрестанные моления, в 
последнюю ночь молений луна взошла несказанно ясная, и эти 

придворные прибыли на обряд в Унрин-ин, чтобы помолиться [будде 
Амиде], а в час Быка [с часу до трёх пополуночи] двинулись в обратный 

путь. Восточные ворота дворца Великой жрицы были немного 
приоткрыты, и придворные, а с ними и [молодые] архивные чиновники, 

проходя мимо, осторожно заглянули туда и никого не увидели. Раз так, – 
говорят, – зайдём внутрь и потихоньку посмотрим, что там! И зашли. 

Была поздняя ночь, во дворе никого. Гости вошли через восточные 
ворота, спрятались под крышей в той части главного здания, что 

обращена к востоку, смотрят – а перед зданием высокие травы 
разрослись, как попало. Некому ухаживать за садом! – глядят гости с 

сожалением. Роса сверкает в лунном свете, [?] отовсюду слышен стрекот 
цикад. Да ещё шумит вода в ручье. 

И никаких людских голосов. Ветер с холмов Фунаока повеял 

холодом, занавеси перед покоями жрицы слегка шевельнулись. И из-за 
них донесся аромат благовоний, несказанно прекрасный в холодном 

воздухе. Неужто прибыли носилки Великой жрицы? Раз воскуряют такие 
благовония… Гости прислушиваются: что там? Подошли поближе и 

видят: под порывом ветра колышутся ленты переносного занавеса. Итак, 
Великая жрица здесь! Неужто она прибыла полюбоваться луной? – 

думают гости, и тут из глубины покоев раздались тихие звуки цитры кото. 
Кот-то играет просто, в ладу рицу. Гости притаились, слушают – 

прозвучал всего один напев. И слышать его было несказанно 
трогательно. 

Звуки цитры смолкли, гости собрались уже возвращаться во дворец, 
а один из них говорит: вот бы сообщить свитским дамам, что мы 

слышали эту замечательную музыку, а они бы передали своей госпоже! 
– Верно, так и сделаем! В северо-восточном углу главного здания нашли 

дверь: возле неё свитские дамы обычно встречали гостей. Там стоят 

ширмы с написанной на них «Повестью о юной госпоже Сумиёси». Один 
или двое придворных подошли туда, затаив дыхание, – а там сидят две 

дамы. Придворные и не знали, что они там, а дамы, кажется, их не 
заметили. Беседовали вдвоем – луна, дескать, так ярка, останемся 

полюбоваться ею! – и в этот час явились нежданные гости: похоже, 
дамы были весьма тронуты. Доложили жрице, она вспомнила былое, и 

наверное, тоже растрогалась. 
В старину придворные бывали тут постоянно, гости всегда 

предавались изысканным развлечением, играли на цитре и на лютне 
бива – а теперь ничего не осталось, никто не приходит. А если изредка 

кто и заглянет, никто так уже не играет, жрица о том думала с горечью, 
и вот, нынче ночью луна так ясна, вспоминается прошлое, думы 

печальны, жрица беседовала со своими дамами, не могла заснуть, а 
глубокой ночью ее собеседницы так и уснули перед нею. Жрица же не 

сомкнула глаз, а потому стала перебирать струны цитры, заиграла – и 

тут пришли гости, будто в старые времена, конечно, её это тронуло! 



Пришли такие-то, останутся ненадолго, – сообщили ей, она из-за 

занавеса передала цитру и лютню, и гости негромко заиграли вместе, 

исполнили один или два напева, а тут и ночь подошла к концу, и гости 
отбыли во дворец. При дворе они рассказывали о том, что было, с 

чувством и занимательно, и кто не пошёл с ними, должно быть, пожалел 
о том. 

Позже, в десятом месяце того же года, жрица тайно сложила сан, 
поселилась в месте, что зовется Муромати, а оттуда перебралась в храм 

Миидэра, в келью учителя таинств Кэйсо, остригла волосы и стала 
монахиней. С тех пор у неё пробудились помыслы о Пути, она всецело 

погрузилась в молитвы будде Амиде, и в итоге весьма достойно 
встретила смертный час. 

В этом мире жизнь ее была изысканна и блистательна, а что до 
будущей жизни, грехи её, должно быть, тяжки – так думали все. Но она 

неустанно предавалась достойному подвижничеству, и надо думать, в 
самом деле возродилась в Чистой земле! – так говорил, с радостью и 

почтением, средний военачальник [Минамото-но Наринобу], он виделся 

с нею незадолго до её смерти. Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ есть в «Кохон» (1). 

Государь Мураками правил в 946‒967 гг., государь Энъю – в 969–984 гг. Дочь 

государя Мураками, принцесса Сэнси 選子内親王 (964–1035), она же Великая жрица大斎

院, Оосай-ин, несла службу в святилище Камо в 975–1031 гг. при пяти государях: Энъю, 

Кадзане, Итидзё, Сандзё и Гоитидзё. Её палаты находились в Мурасакино к северу от 

столицы, недалеко от храма Унрин-ин. В «Дневнике Мурасаки Сикибу» и других текстах 

рубежа X–XI вв. говорится, что свита Великой жрицы была не менее блистательна, чем 

свита государыни, и в Мурасакино часто гостили лучшие поэты и музыканты. О 

буддийском благочестии Великой жрицы говорят её стихотворения, в том числе 

«Собрание песен о пробуждении сердца» 発 心 和 歌 集 , «Хоссин вака-сю:»; см.:  

[Трубникова 2021]. 

«Повесть о юной госпоже в Сумиёси» (住吉の姫君の物語, «Сумиёси-но химэгими-

но моногатари») – видимо, ранний извод книги, дошедшей до нас в более поздней версии 

под заглавием «Повесть о Сумиёси», «Сумиёси-моногатари». – о злоключениях девушки, 

которая спасается от козней злой мачехи. Как и к другим повестям, к этой видимо, 

рисовали картины для ширм: иллюстрации к избранным эпизодам со стихотворными 

цитатами из текста.  

Монах Кэйсо 慶祚  (955–1020) принадлежал к традиции храма Миидэра школы 

Тэндай; среди его трудов – «Разбор сомнений, в условном или же в истинном смысле в 

Лотосовой сутре говорится, что Дочь Дракона стала буддой» 法華竜女成仏権実疑難 

«Хоккэ Рю:нё дзё:буцу гондзицу гинан», где обсуждается вопрос, может ли женщина 

преуспеть на Пути Будды. Минамото-но Наринобу 源成信  (979–?) – внук государя 

Мураками, племянник Великой жрицы. 
 

Трубникова Н.Н. Буддизм и японская поэзия в «Собрании песен о пробуждении сердца». 

Собрание песен о пробуждении сердца. Перевод и примечания Н.Н. Трубниковой // История и 

культура Японии 13. М.: ВШЭ, 2021. С. 32–77. 

 

 

 



19–18. Рассказ о том, как приняла монашество Великая 

вдовствующая государыня с Третьей линии 

巻 19 第 18 話 三条太皇大后宮出家語 第十八 

В стародавние времена жила та, кого именовали Великой 

вдовствующей государыней с Третьей линии, была она дочерью 
канцлера, Главного министра с Третьей линии. Она стала супругой 

государя Энъю-ин и в ту пору славилась своей утонченностью и 
изяществом. Но годы и месяцы незаметно пролетели, она постарела и 

решила принять постриг. Государыне хотелось, чтобы ее волосы остриг 
святой отшельник Дзога из Тономинэ, и она послала за ним. Гонец 

приехал в Тономинэ и передал повеление. Дзога на это сказал:  

– Э, да дело важное! Это я должен сделать из неё монахиню. Если 
не я, то кто же? 

Ученики очень удивились: они-то думали, что Дзога разгневается и 
побьёт гонца, а он неожиданно легко согласился.  

Дзога отправился в усадьбу на Третьей линии, о его прибытии 
доложили государыне. Она обрадовалась и решила, что день как раз 

благоприятный и ей следует немедленно принять постриг. Собралось 
сколько-то придворных кто познатнее и множество монахов из тех, кому 

подобало присутствовать. Прибыл даже посланец самого государя. 
Увидав Дзога, все ужаснулись от его взгляда и почувствовали, что 

человек он святой, да нравом ох как не прост. Так вот [?] его все боятся, 
– думали люди, смотря на Дзога. 

Дзога было приказано приблизиться к государыне, и он, подойдя к 
её пологу, провел обряд монашеского посвящения. Длинные [?] волосы 

государыни выложили из-за полога, и когда Дзога обрезал их, все дамы, 

сидевшие за занавесом, подняли [?] плач. Отшельник закончил дело, а 
по дороге обратно к своему месту громко объявил:  

– Почему государыня изволила пригласить именно меня, чтобы вот 
так обрезать ей волосы? Никак не пойму. Разве что прослышала, что мой 

вздорный грязный дружок уж очень велик? Да, он у меня был поболее, 
чем у многих, но теперь уж он не тот – весь смялся, точно вываренная 

тряпка. В молодые годы пользы от него было больше. Экая печаль! 
Очень громко это было сказано.  

Дамы за занавесом как пораскрывали глаза и рты, так и остались – 
изумлению их не было предела. Сама государыня еще больше 

взволновалась. Благоговение от всего, что сейчас было, пропало 
полностью, ей стало чуднó и странно. Монахи и миряне, собравшиеся 

вокруг занавеса, все остолбенели, тела их покрылись холодным потом. 
Дзога же отошел от полога, повернулся к распорядителю обряда, 

спрятал руки в рукава и сказал:  

– Я стар и простужен, страдаю от поноса. Я вообще был не в силах 
сюда приехать. Раз уж меня пригласили, я всё-таки приехал, но теперь я 

не могу сдержаться, мне срочно нужно отойти.  
И направился к пристройке с южной стороны Западного флигеля. 

Там он присел на решётчатый пол веранды, задрал кверху зад и 
облегчился с таким звуком, будто из бадьи вылили воду. Этого мерзкого 

звука даже государыня не могла не услышать. 



Молодые придворные и слуги – как расхохотались, как стали 

возмущаться! Уже потом, когда Дзога ушёл, старшие – монахи и светские 

люди – сожалели, что пригласили безумца, да что толку? И они унялись. 
А государыня, став монахиней, принялась подвижничать со всем 

усердием. 
Дважды в год по установленным дням она устраивала чтения сутр. 

Такие обряды раньше никогда не проводились во дворце у супруги 
государя, но Вдовствующей государыне позволили их проводить. Чтения 

длились четыре дня, на них приглашали двадцать монахов, и во время 
обрядов все во дворце соблюдали чистоту, не ели даже рыбы. Нарочно 

по этому случаю во дворце собирали монахов, а покои для них 
празднично [украшали?]. Еду для монахов готовили самую изысканную, 

а кроме того, каждый день грели воду им для омовения. Дары монахам 
приносили в точности так, как описано в книгах Закона. Сама 

государыня мылась и соблюдала пост, надевала чистую одежду и истово 
молилась в течение всех четырёх дней. Все обставлялось с великой 

тщательностью. И поскольку каждого во дворце, на ком была хотя бы 

малейшая грязь, объявляли нечистым, то теперь все, от свитских дам 
государыни до последнего слуги, чрезвычайно заботились о своей 

чистоте и постились. И все-таки находились те, кто упрекал государыню: 
всё делается с такой тщательностью, а чудесных знаков как не было, так 

и нет. Видать, не удаётся ничего, поэтому никаких знаков и нет! 
 Даже когда чтения сутр не проводились, во дворце всё было 

устроено самым достойным образом, и все вели себя как подобает.  
Однажды общинный старейшина Эсин из Ёкавы, что на горе Хиэй, 

– а он был человеком  в вере глубоким, – прибыл в столицу, чтобы 
просить подаяние, монахи и миряне от высших до низших, мужчины и 

женщины, склонили перед ним головы и вручили ему подношения ради 
процветания Закона Будды. У государыни был серебряный сосуд, 

изготовленный нарочно для Эсина. Когда он увидел его, то сказал:  
– Ах, это слишком постыдно! – и прекратил собирать 

пожертвования.  

Хотя государыня преподнесла дары от чистого сердца, всё-таки это 
было слишком нескромным даром.  

Вдовствующая государыня была дочерью канцлера и стала 
супругой государя Энъю. Она славилась непревзойденной красотой. Она 

не смогла родить ни принца-наследника, ни принцессы, и отец-регент и 
прочие родственники очень жалели её. 

Когда она достигла преклонного возраста, она смогла укрепиться в 
вере, принять монашеские обеты и усердно подвижничать. Так передают 

этот рассказ.  
 

Рассказ есть в «Удзи сю:и» (143). 

Великая вдовствующая государыня – Фудзивара-но Дзюнси 藤原遵子 (957–1017), 

супруга государя Энъю, дочь канцлера Фудзивара-но Ёритады 藤原頼忠 (924–989). О 

монахе Дзога см. рассказ 12–33, об Эсине, он же Гэнсин, – 12–32. 

 

 

 



19–19. Рассказ о том, как монах из храма Тодайдзи 

повстречал в горах покойного собрата 

巻 19 第 19 話 東大寺僧於山値死僧語 第十九 

В стародавние времена один монах, живший в храме Тодайдзи, 
заблудился, забравшись далеко в горы к востоку от храма, пока собирал 

цветы. Не зная, где находится, он бродил по долине, словно во сне, шёл 
и думал: что это с мной? Неужто я попался богу-обманщику? Куда же 

мне идти? Странно! И вот, набрел на какую-то постройку, невысокую, с 
черепичной крышей, со множеством комнат, похожих на монашеские 

кельи. Тогда он осторожно зашел внутрь. И тут ему повстречался 

знакомый монах из храма Тодайдзи, ныне покойный. Путник испугался 
безмерно, думает: собрат мой после смерти сделался злым духом и 

поселился тут! А покойник, завидев собрата, спросил: 
– Зачем ты пришел сюда? Здесь не то место, куда может запросто 

войти человек. Это весьма странно! 
Монах ответил: 

– Я заблудился, когда собирал цветы в горах, и вдруг забрёл сюда, 
сам не свой. 

– Я очень рад встретить тебя здесь, – сказал покойный, проливая 
слезы.  

Монах, хотя и был испуган, сказал: 
– Я тоже счастлив увидеть тебя снова. 

Тут покойный говорит: 
– Спрячься-ка как следует и незаметно загляни в дырку в стене. 

Ты увидишь наши страдания. Я жадно собирал приношения сверх 

надобного и поедал их. Когда мне ничего не хотелось делать, я не ходил 
в храм и не упражнялся. Из-за этих моих проступков теперь я раз в день 

испытываю невыносимые страдания. Сейчас как раз пришло для них 
время. 

Он договорил и преобразился: теперь он выглядел терзаемым 
болью и испуганным. Увидев его таким, монах тоже пришел в ужас. 

Покойный поспешно сказал: 
– Скорей, прячься в эту келью и подглядывай в дырку. 

Монах забрался в келью, закрыл за собой дверь и выглянул наружу 
через отверстие в стене. Вскоре с неба спустились четыре-пять десятков 

человек, они выглядели как китайцы. Вид их был устрашающим, на 
головах – повязки. Они воткнули в землю столбы с иглами: как 

оказалось, для наказания воров. Потом они разожгли огромный костер и 
поставили на огонь котел. Вскоре они положили в котел медь и начали 

ее плавить. Трое из них, судя по всему, начальники, сидели на помосте, 

за которым развевались красные знамена. Зрелище необычайное! 
Затем эти трое приказали голосами, приводящими в трепет:  

– Быстро привести их сюда! 
Несколько подручных разделились, вбежали в кельи и вывели 

оттуда человек десять монахов, привязанных к красной веревке. 
Странник кого-то узнал, а кого-то нет. Всех подвели, каждого привязали 

к столбу. Столбов было столько же, сколько монахов. Привязали крепко 
– монахи не могли двигаться. Большими железными палочками для еды 

монахам широко раскрыли рты. Тут подручные стали заливать в их рты 
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расплавленную медь, вскоре она начала вытекать из их задов. 

Связанные монахи лили слезы и кричали, голоса их звучали громко и 

были полны боли, а из глаз, ушей, ноздрей [?] у них вырывалось пламя, 
суставы дымились. Когда все это закончилось, их отвязали и отпустили 

обратно в кельи. Затем люди, похожие на китайцев, взмыли в воздух и 
исчезли. Глядя на все это, перепуганный монах лег ничком и накрыл 

голову плащом. 
В дверь вошел покойный. Вид его был ужасен. Он спросил у 

монаха: 
– Видел ли ты это? 

Тот спросил: 
– Почему и с каких пор вы терпите такие страдания? 

– С самой нашей смерти мы обитаем здесь вот так. Мы отбываем 
наказание за то, что проедали подношения прихожан нашего храма и 

ничего не делали взамен. Но в подземные темницы мы не попали, 
потому что никаких особенных грехов не совершили. Прошу тебя, 

возвращайся теперь домой как можно скорее. 

Монах покинул то место, пошёл по тропинке, и вскоре 
благополучно прибыл в свой храм. 

После всего случившегося он подумал: Будда помог мне осознать, 
какие страдания могут ожидать и меня! У монаха пробудились помыслы 

о Пути, он стал отказываться от подношений и раскаялся в том, что 
когда-либо брал милостыню. В конце концов он стал досточтимым 

отшельником и продолжал усердно подвижничать. Так передают этот 
рассказ. 

 
Источник рассказа неясен; похожий рассказ см. 7–32.  

«Келья» в японских храмах – жилище, как правило, из нескольких строений, где 

живут монах-наставник, его ученики и служки. 

 

 

19–20. Рассказ о том, как служащий Архива навещал дочь 
распорядителя храма Дайандзи 

巻 19 第 20 話 大安寺別当娘許蔵人通語 第二十 

В стародавние времена в храме Дайандзи распорядителем был 

человек по имени [?] . Дочь его была женщиной красивейшей, 
обхождения весьма утонченного. К ней ночами тайно приходил чиновник 

из Архива по имени [?]-но [?]. Эти двое так любили друг друга, что едва 
выносили разлуку, и бывало, кавалер не уходил утром к себе, а 

оставался у дамы на весь день.  
И вот однажды днём, пока был у дамы, кавалер задремал, и ему 

приснился сон. Будто бы вдруг все, кто был в том доме, от господ до 
прислуги, стали плакать и причитать. Что случилось, отчего все плачут? 

– со страхом подумал он, встал и присмотрелся – и увидел: все-все, 
начиная с монаха, его тестя, и хозяйки дома, монахини-тёщи, несут в 

руках большие миски, идут с ними и плачут.  

Зачем им эти миски и почему они плачут? – думал чиновник Архива. 
Он пригляделся еще внимательнее и увидел, что миски полны 

расплавленной меди. Даже если б демоны заставляли глотать эту 
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расплавленную медь – и то невозможно было бы ее проглотить, а тут 

люди с плачем и рыданиями глотали. Некоторые, мучаясь, допивали до 

конца, просили ещё и продолжали пить. До самого последнего слуги не 
было человека, кто бы не пил. 

Тут даму, лежавшую подле кавалера, позвала служанка, и та 
пошла на зов. Он смотрел с недоумением: дочери распорядителя 

служанка тоже налила большую миску расплавленной меди. Дама взяла 
миску и, вскрикивая тонким надсадным голосом и заливаясь слезами, 

стала пить. Из глаз, из ушей, из носа у нее вырывалось пламя и шёл дым.  
Пока архивный чиновник стоял и с ужасом смотрел на всё это, кто-

то сказал:  
– Гостю тоже дайте! – и служанка налила в миску расплавленную 

медь, поставила на поднос и подошла ближе. Э, да они хотят, чтоб я 
тоже это пил! – с ужасом подумал кавалер, закричал, забился во сне – и 

проснулся.  
Испуганный, он огляделся и увидел, что служанка как раз несет на 

подносе еду. Было слышно, как ест его тесть. И тут он понял: этот 

человек служит распорядителем в храме, но присваивает храмовые 
подношения. Еда, которую мне предлагают, – храмовая. Вот что я видел 

сейчас во сне! Кавалер вдруг потерял интерес к еде, а заодно и к дочери 
храмового распорядителя.  

Раз так, он решил не есть тут ничего. Сказал, что плохо себя 
чувствует, и, не съев ни крошки, ушел. С тех пор сердце его охладело, 

он больше туда не ходил. 
Потом этому служащему Архива стало ужасно стыдно, и хоть он и 

не дошел до того, чтобы принять постриг, но сердцем немного прозрел и 
больше никогда обманом не брал себе имущество будд. Так передают 

этот рассказ. 
 
Рассказ есть в «Удзи сю:и» (112). 

 

 

19–21. Рассказ о том, как из рисовых колобков, 
поднесённых Будде, изготовили сакэ и увидели вместо него змей 

巻 19 第 21 話 以仏物餅造酒見蛇語 第廿一 

В стародавние времена один монах на горе Хиэй жил-жил, да так и 

не нашел себе дела и решил уйти. Покинул гору и вернулся в родной 
уезд [?] края Сэтцу. Обзавёлся семьёй и стал зарабатывать разными 

службами у себя в деревне. Кому надо было прочесть сутру или 
совершить обряд, часто звали его как наставника. Хоть он и не 

отличался особой мудростью, но с подобными делами справлялся ловко, 
и его всякий раз приглашали проводить новогодние и прочие моления. 

И вот от всех обрядов, что проводил этот монах, у него дома 
набралось много-много рисовых колобков: ни с кем он ими не делился, а 

складывал у себя. Жена монаха решила, что чем зазря скармливать эти 
колобки детям или прислуге, лучше оставить их лежать, пока не 

[засохнут], а потом перемолоть и изготовить сакэ. Рассказала мужу-
монаху, тот согласился: очень хорошо! И сделали они из колобков сакэ. 
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И вот прошло уже много времени, жена решила, что сакэ, наверно, 

готово, и пошла проверять. Но когда она открыла крышку чана, где 

бродило сакэ, и заглянула внутрь, ей показалось, что там что-то 
шевелится. Испугалась жена, но в темноте не могла ничего разглядеть и 

принесла фонарь. Посветила внутрь чана и увидела, что он полон змей: 
большие и маленькие, они извивались и поднимали головы. Тут жена 

ещё пуще перепугалась, положила скорей крышку на место и убежала. 
Рассказала мужу. Он думает: что за чудеса? Может, жене 

привиделось? Пойду-ка сам посмотрю! Взял фонарь, заглянул в чан, 
видит: там и правда змеи – сплелись в большой клубок и извиваются. 

Муж тоже испугался и убежал. Закрыли чан опять крышкой, решили: 
отнесём этот чан куда подальше да и бросим! Вытащили чан из дома, 

отнесли далеко в чистое поле и потихоньку, чтоб никто не увидел, 
оставили там.  

Через день-два мимо брошенного чана с сакэ проезжали трое 
парней. Заметили они чан, удивились: что за чан такой? Один подошёл, 

снял крышку и заглянул внутрь: оказалось, что чан доверху полон 

превосходного, чудно пахнущего сакэ. Сюда! – кричит. Двое других 
подошли, заглянули тоже, видят – полный чан сакэ. Стали трое друзей 

гадать, откуда бы оно могло взяться. А один сказал: попробую это сакэ! 
Двое других его отговаривают:  

– Ты что, не пей, страшно! Мы ведь нашли его прямо в поле, мало 
ли что с ним не так, неспроста же его выбросили!  

Но тот парень, кто собрался пробовать, был горьким пьяницей и 
уже не мог совладать с жаждой. Он заявил:  

– Что ж, вы не пейте, а я попробую! Какая разница, отчего это сакэ 
выбросили. Я не боюсь за свою жизнь!  

Снял с пояса бутылку, наполнил её и одним глотком выпил. Сакэ 
оказалось чудесным на вкус, парень выпил три бутылки подряд. 

Тут двое других не выдержали. Выпить они любили не меньше 
товарища, и теперь, глядя на него, захотели тоже.  

– Сейчас мы оказались здесь втроём, и что же? Один из нас, 

возможно, умрёт, а остальным смотреть, что ли? Если уж помирать, так 
всем вместе. Так что и мы выпьем! – заявили они и тоже попробовали. 

Сакэ оказалось великолепнейшим, и парни решили, что все втроём будут 
пить его и дальше. К тому же в огромном чане его было очень много, так 

что они взвалили чан на плечи, дотащили до дому и пили из него сакэ 
ещё несколько дней. И ничего особенного с ними так и не произошло.  

Монах тем временем додумался своим скудным умом до того, что 
сакэ у него превратилось в змей из-за его глубоко греховных поступков: 

он присвоил себе дары, поднесённые буддам, был так ослеплён 
жадностью, что не поделился колобками ни с кем, а решил изготовить 

сакэ. Ему стало очень стыдно, он раскаялся. Потом он случайно услышал, 
как кто-то рассказывает: как там-то и там-то трое парней прямо в чистом 

поле нашли целый чан сакэ, притащили его домой, попробовали, и 
оказалось, чан и правда полон превосходного сакэ. Тогда монах понял: 

на самом деле никаких змей в чане не было, это только мы с женой 

своими глазами закоренелых грешников увидели змей! Тогда он ещё 
сильнее раскаялся и пожалел о своих грехах.  



Когда думаешь о таких вещах, понимаешь: присвоить имущество 

будд – неизмеримо тяжкий грех. Удивительно и невероятно: взаправду 

увидеть извивающихся змей! Раз так, значит, действительно, имея дело 
с имуществом будд, нужно не жадничать, а непременно раздавать всё 

людям и угощать монахов.  
Так рассказывали те трое парней, которые попробовали найденное 

сакэ; и говорят, сам монах рассказывал её так же. Так передают этот 
рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 

«Новогодние моления» 修正會, сю:сё:э, – моления об урожае и благополучии в 

грядущем году, проводились очень торжественно, часто в течение нескольких дней. 

«Бутылка» здесь, вероятно, – из коленца бамбукового ствола; такие ёмкости носили на 

верёвочке и часто брали в дорогу. 

 

 
19–22. Рассказ о том, как у храмового распорядителя лапша 

мугинава превратилась в змей  

巻 19 第 22 話 寺別当許麦縄成蛇語 第廿二 

В стародавние времена в храме [?] распорядителем был монах по 
имени [?]. Человек этот, хоть и выглядел как монах, в сердце своём 

держался ложных взглядов. У него с утра до вечера толпились гости из 
столицы, он с ними вместе кутил и всячески развлекался, пил сакэ, ел 

рыбу, а о подвижничестве и не вспоминал. Обычно он звал веселых 
девиц и заставлял их петь и играть. При этом он без зазрения совести 

растрачивал на свои нужды храмовое имущество. 
Как-то летом в храм принесли много-много лапши мугинава. Монах 

созвал толпу гостей, всё что могли, съели, а остатки он сложил в 

большую миску, накрыл крышкой и поставил на полку. «Пусть лежит, – 
решил монах, – говорят, сушёная мугинава полезна». Потом эта миска с 

лапшой так и стояла, никто не снимал её с полки и не заглядывал под 
крышку.  

И вот, летом следующего года распорядитель как-то ненароком 
глянул на эту миску и вспомнил: ах, я же ещё в прошлом году сложил 

сюда лапшу! Она, небось, уже испортилась… Он велел снять миску с 
полки. Крышку открыли и заглянули внутрь. А там вместо лапши 

свернулись в клубок маленькие змейки! Тот, кто открывал крышку, тут 
же отпрянул, а потом миску открыли уже перед распорядителем, так что 

и он, и другие люди, кто был рядом, осторожно заглянули внутрь. Вот 
что бывает, если присваивать себе то, что принадлежит буддам! – 

сказали все вокруг. Миску опять закрыли крышкой и выбросили в реку.  
Вряд ли это были настоящие змеи – скорее всего, людям только 

показалось. Когда думаешь о таких вещах, стремишься ещё 

внимательнее относиться к тому зерну, что подносят монахам за чтение 
сутр, за удары в гонг, в барабан и тому подобное. Ведь присваивать 

имущество будд – неизмеримо тяжкий грех! Именно так рассказывали 
монахи того самого храма. Так передают этот рассказ. 

 

Рассказ не встречается в других источниках. 
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Название храма и имя монаха опущены. Распорядитель приглашает 遊女傀儡 , 

асобико кугуцу, «гулящих девок и кукольников»; они исполняли музыку и разыгрывали 

небольшие пьесы. Мугинава 麦縄  – лапша из смеси пшеничной и рисовой муки, её 

подавали холодной и ели летом. 

 
 

19–23. Рассказ о том, как ученик Какуэна, учителя устава из 

храма Ханнядзи, исполнил его последний наказ 

巻 19 第 23 話 般若寺覚縁律師弟子僧信師遺言語 第廿三 

В стародавние времена жил в храме Ханнядзи учитель Устава 
Какуэн. Сперва он был монахом в храме Тодайдзи, учился у общинного 

главы Сэмпана. Среди других учеников он выделялся мудростью. Затем 
он стал монахом в храме Тодзи, учился у общинного старейшины Кантё 

из Хиросавы, осваивал Истинные слова. Он явил множество 
удивительных чудес. Преуспев в учении и в чудотворстве, Какуэн 

приобрел всеобщую славу и ещё молодым стал учителем Устава. 
В ведении храма Ханнядзи было было обширное жилище для 

монахов. Оно располагалось к юго-западу от храма и вытянулось с 

запада на восток. Постройка была великолепна: бревна без единого 
сучка. С северо-запада к нему были пристроены галереи. С самого 

начала всё строилось наилучшим образом. Там бывал сам канцлер, 
приглашали туда знатных особ, придворных, они там сочиняли стихи на 

китайском языке. В общем, как говорится, о таком месте можно только 
мечтать. 

Не было дня, чтобы храм не посещали гости, не было места, откуда 
бы не призывали его монахов провести обряд. Звали их и на 

восьмеричные чтения «Сутры о Цветке Закона». Среди знаменитейших 
монахов того храма были Мёго, Гонку, Сёхан, Ингэн и Какуэн. 

Какуэн жил в почёте, но вдруг нежданно заболел. Вначале он 
подумал, что это всего лишь простуда, пытался вылечиться, купаясь в 

горячем источнике. Однако со временем болезнь стала настолько 
серьезной, что он слег, ученики только и делали, что возносили молитвы 

о его выздоровлении. Ни дня не проходило, чтобы придворные и 

знатные особы не посылали гонцов справляться о его здоровье. Вполне 
естественно, что многие люди беспокоились о таком молодом, красивом, 

даровитом чудотворце, – ведь его наставления по «Сутре о Цветке 
Закона» были настолько проникновенны, что никто из слушателей не 

мог удержаться от слез. 
Даже болея, Какуэн слабым голосом читал сутры и днем, и ночью. 

Наконец, когда стало совсем худо, он начал составлять завещание 
ученикам, но так и не сделал самого главного: не назначил своего 

преемника. Все его ученики думали, что преемником в итоге станет 
старший из них.  

А среди учеников Какуэна был один странный монах по имени Коэн. 
Он почти не посещал учителя, постоянно странствовал, подвижничал. Он 

был в месте под названием Катио, когда ему сообщили: твой учитель 
тяжело болен. Встревоженный, Коэн поспешил обратно в храм к учителю. 

За день до смерти Какуэна окружили ученики. Тяжело дыша, он 

спросил: 
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– Здесь ли Коэн, тот самый, кого избегают все остальные? 

Один из учеников ответил: 

– Да, он здесь уже четыре или пять дней. Но из скромности он 
поселился в дальней келье. 

– Позовите его, – сказал Какуэн.  
Смущенный, Коэн предстал перед учителем. Все лучшие ученики 

сидели тут же и недоумевали: почему именно Коэна, который всех 
сторонится, теперь зовут сюда? Сам Коэн тоже не мог понять, почему его 

позвали. 
Какуэн сказал Коэну: 

– Ты такой странный и всегда меня сторонился, но твои странствия 
и подвижничество восхищали меня. Ты всегда всё делал наперекор: 

поворачивался на восток, когда я велел повернуться на запад, вставал, 
когда я просил сесть. Ты чуждался меня. Но, увы, теперь мои дни в этом 

мире сочтены. С моей смертью начнется и упадок храма. Уже очень 
скоро здесь не останется даже тени человека, залы обрушатся, изваяния 

будут расхищены. Но ты, Коэн, останешься здесь и будешь заботиться 

даже о последних развалинах храма, как бы тяжко тебе ни пришлось. 
Все остальные мои ученики – люди весьма достойные, но они не вынесут 

пребывания здесь. Тебя, Коэн, я прошу остаться, ведь ты выдержишь и 
жару, и холод, и голод. И не вздумай перечить мне! 

Услышав это, все лучшие ученики решили: именно мы будем жить 
в храме и не дадим прерваться делам Будды, а передавать дела этому 

странному монаху – дело гиблое! Распоряжение учителя – следствие его 
болезни! И ещё они думали: не станем поступать, как сказал учитель. 

Куда мы пойдем? Даже в дурном месте ученики должны жить там, где 
жил их учитель. А это место хранит своё великолепие с давних времен 

общинного старейшины. С тех пор оно становилось только прекраснее, 
люди из других мест мечтали поселиться здесь. Если мы уйдем, где 

станем жить? 
После смерти учителя Коэн и остальные ученики устроили 

похороны. Положенные обряды продолжались сорок девять дней, всё это 

время храм был заполнен людьми. И все они радостно думали: этот храм 
никогда не придет в упадок! 

Прошло сорок девять дней, пришлые монахи отправились обратно 
в свои храмы. Из учеников, служивших учителю, все два-три десятка 

человек продолжали жить в храме, всё осталось по-прежнему. Но шли 
месяцы и годы, а жители деревни возле храма после смерти учителя 

какое-то время ещё молчали, стесняясь его, теперь же многие из них 
начали злословить: храм, дескать, начал запустевать. Кто-то из монахов 

умирал, новых насельников не появлялось. Окрестности храма 
постепенно превратились в [?]. Некоторые ученики, хоть и собирались 

остаться в храме, в конце концов тоже ушли, одни – в Тодайдзи, другие 
– в [?], так и рассеялись. Через десять с лишним лет в храме почти 

никого не осталось. 
Лошади и коровы вытаптывали храмовый сад, своевольно ели 

траву, объедали деревья, а двери и [?] сгнили. Вид полуразрушенного 

храма вызывал у людей жалость. 



В конце концов только Коэн остался в храме, а с ним мальчик-

ученик. Вскоре огонь в келье Коэна потух, люди думали, что и он 

покинул храм. Но, несмотря на бедность, Коэн жил в храме постоянно. 
Коэна никто не навещал, а если кто-то изредка приходил, то жалел его 

за то, что он выполняет завещание учителя, и было ему печально, ибо 
не было у него друга. И так Коэн прожил в храме более сорока лет, в 

большой нужде, но неукоснительно следуя словам учителя. За это время 
все постройки храма обрушились кроме части галереи длиною в два-три 

кэн [3,6 – 5,4 м], где монах и умер с именем будды Амиды на устах. 
Учитель проник в помыслы своего ученика и наставил его. 

Поскольку у ученика почтительность к учителю была глубока, он 
достойно встретил кончину. Теперь от того храма осталось только 

основание. Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неясен. 

О Кантё см. рассказ 23–20.  

 

19–24. Рассказ о том, как вместо учителя в список для бога 

горы Тайшань внесли другого человека 

巻 19 第 24 話 代師入太山府君祭都状語 第廿四 

В стародавние времена жил человек по имени [?], монах храма [?]. 
Человеком он был выдающимся. Однажды он заболел, и ему делалось 

хуже с каждым днем. Все молитвы его преданных учеников были тщетны. 
Тогда позвали Абэ-но Сэймэя, несравненного знатока Пути Тёмного 

и Светлого начал, чтобы тот помолился о выздоровлении наставника 
богу горы Тайшань. Сэймэй сказал ученикам:  

– Гадание показывает, что болезнь вашего учителя серьёзна, даже 
великий бог горы Тайшань, не сумеет помочь ему. Если вы предложите 

другого монаха  вместо вашего учителя, я занесу имя того монаха в 
список для бога горы Тайшань. Это единственный способ. 

Но ни один из учеников не согласился умереть ради учителя. 

Ученики промолчали. Все они хотели помочь наставнику, но только если 
сами уцелеют. Некоторые даже думали о том, чтобы унаследовать храм и 

его владения и передавать учение наставника дальше. Ни один не 
предложил пожертвовать собой ради учителя. Смущенные, все они лишь 

молча смотрели друг на друга. 
Там был и ничем не выдающийся ученик. Даже учитель относился к 

нему без теплоты. Он был очень беден, даже порядочной кельи у него не 
было. Он сказал Сэймэю:  

– Я прожил уже больше половины жизни, осталось мне мало. Я 
беден, мне не на что творить добрые дела. Раз уж всё равно придется 

скоро умирать, я был бы рад сейчас отдать свою жизнь за моего учителя. 
Прошу вас, немедля впишите в список мое имя!  

Все ученики восхитились, многие были тронуты до слёз, хотя по-
прежнему ни у кого из них не появилось намерения пожертвовать собой. 

Сэймэй внес имя монаха в список и тщательно провёл обряд. 

Учитель заплакал и сказал:  
– У этого монаха достойное сердце, а я и не знал.  
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После обряда учителю стало много лучше – бог откликнулся. Но 

смерть должна была прийти за старым монахом. Монаху выделили 

комнату, подходящую для осквернения смертью. Старый монах собрал 
свои немногие пожитки, написал завещание, отправился в отведенные 

для него покои и стал в одиночестве ожидать смерти, повторяя имя 
будды Амиды. 

Оттуда всю ночь доносился голос старого монаха, это означало, что 
он жив. Наступил рассвет. Монахи думали, что он умрёт, но он не умер. 

 А наставник полностью выздоровел. Все думали, что старый монах 
сегодня умрет, но утром пришел Сэймэй и сказал:  

– Учитель, больше вам беспокоиться не о чем. Старому монаху 
бояться тоже нечего. Обе ваши жизни удалось спасти. 

И Сэймэй покинул учителя и его учеников, проливавших слезы 
радости. 

Бога горы Тайшань тронуло чистое сердце старого монаха, готового 
умереть за учителя, и он сохранил жизни обоим. Каждый, кто слышал об 

этом, прославлял поступок старого монаха. Наставник потом ценил 

старого монаха больше, чем других учеников. Каким же милосердным 
был этот старый монах! Оба они – и учитель, и старик –прожили долго. 

Так передают этот рассказ. 
 

Похожие рассказы есть в «Хо:буцусю:» (3) и в «Хоссинсю:» (5–13); в «Хоссинсю:» 

умереть вместо учителя вызывается не старик, а молодой монах, и спасает его Светлый 

государь Фудо:. Вероятно, версия из «Хоссинсю:» или близкая к ней стала основой 

иллюстрированной книги «Предание о плачущем Фудо:» (泣不動縁起, «Наки Фудо:-энги», 

XV в.); см.: https://umbloo.livejournal.com/672649.html. О Сэймэе см. рассказ 24–16. 

 

 

19–25. Рассказ о том, как дворцовый страж Фудзивара-но 
Тадаканэ исполнил сыновний долг перед своим настоящим отцом 

巻 19 第 25 話 滝口藤原忠兼敬実父得任語 第廿五 

В стародавние времена, в пору правления государя [?], как-то раз 

придворные пошли в зал Дайгокудэн, чтобы насладиться прохладой 
жарким летним днем. Их сопровождали дворцовые стражи. А спустя 

некоторое время они двинулись обратно вдоль галереи, примыкающей к 
зданию восьми министерств. Внезапно небо потемнело, пошел дождь. 

Надеясь, что скоро прояснится, придворные остались ждать. У одних 
были зонтики, у других не было. Придворных было много, а зонтиков 

мало. Послали за зонтиками. 
Дом Аритоо [?], мелкого чиновника Государственного совета, 

находился в западной части столицы. Он вышел из караульни дворцовых 
охранников и, когда начался дождь, прикрылся рукавом и поспешил 

домой. Аритоо проходил мимо большой толпы придворных и стражей, а 
среди них был и его родной сын Тадаканэ. В раннем детстве этого 

мальчика усыновил человек, которого звали Уто Таро [?]. Уто Таро 

говорил, что Тадаканэ – его кровный сын, и тот тоже так считал. Люди 
же знали, как было на самом деле, но никогда открыто об этом не 

говорили. Разве что иногда кто-нибудь мог шепнуть правду другому на 
ухо, но от Тадаканэ тайну его усыновления тщательно скрывали. 
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Тадаканэ был вместе со всеми у здания восьми министерств, когда 

увидел, как Арито почти бежит, склонив голову и закрывая ее рукавом, а 

в другой руке держа свою обувь и носки. Тадаканэ не смог спокойно 
смотреть на это: он поспешно подтянул длинные штаны хакама, 

подбежал к Арито и последовал за ним, держа зонтик у него над головой. 
Наблюдая это, ни один из придворных и стражей не засмеялся, напротив, 

все были тронуты до слез и говорили друг другу:  
– Какого уважения достоин такой поступок: побежать к человеку и 

держать над ним зонтик, даже не подозревая, что на самом деле этот 
человек – твой настоящий отец! Будь на его месте кто другой, он бы 

постеснялся и постарался остаться незамеченным, вместо того чтобы 
помогать человеку на глазах у стольких зрителей! 

Так говорили и те, чьи родители были живы, и те, у кого родителей 
уже не было. 

Тем временем Аритоо, думая, что сын не знает правды, стеснялся 
бежать на виду у дворцовых стражей, среди которых он успел опознать 

сына. Аритоо сделал вид, будто не замечает Тадаканэ, но ему все равно 

было не по себе. Вдруг кто-то подбежал к нему с зонтиком. Аритоо 
спросил:  

– Что вы делаете?  
Роднял глаза и увидел, что зонт над ним держит его сын, Тадаканэ. 

Аритоо лишь прослезился и сказал сыну: 
– Спасибо вам. Большое спасибо. 

– Не стоит благодарности. Всегда пожалуйста, – ответил Тадаканэ 
и проводил Аритоо до дому, а затем вернулся.  

Когда придворные вернулись во дворец, они сообщили об этом 
случае канцлеру, и тот счёл рассказ настолько примечательным, что 

передал его самому государю. С тех пор все придворные и государь 
всегда восхваляли Тадаканэ. Досточтимый монах, который знал Тадаканэ, 

сказал ему:  
– Твоя сыновняя почтительность ценнее и достойнее, чем 

строительство пагод и храмов или переписывание сутр. Твой поступок 

несомненно порадовал многих будд и бодхисаттв, и небесные божества 
защитят тебя. Не важно, сколько заслуг человек накопит: он не получит 

никаких благ, если пренебрегает сыновним долгом.  
Поверив словам монаха, Тадаканэ и впредь ещё больше чтил 

старших. Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неизвестен. 

В издании [Кондзяку 1999–2002] имя отца героя читается как Наритоо. 

 

 

19–26. Рассказ о том, как отец избил Симоцукэ-но Кинсукэ, а 

тот не убежал 

巻 19 第 26 話 下野公助為父敦行被打不逃語 第廿六 

В стародавние времена многие стражники, средние и младшие 

военачальники собрались на состязания на ристалище Правой ближней 

стражи. 
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Воин из ближней государевой стражи Симоцукэ-но Кинсукэ, 

превосходный стрелок, на состязаниях конных лучников промахнулся 

три раза подряд без всякой видимой причины [?]. Увидев это, его отец, 
Ацуюки, который сидел на почетном месте, ибо был судьей этих 

состязаний, страшно побледнел и, не обувшись, кинулся к сыну. 
Пока средние и младшие военачальники недоумевали, что он 

станет делать, Ацуюки подбежал к спешившемуся сыну. Тот в это время 
приводил в порядок лошадь. Схватив деревянную палку от сломанного 

забора, отец принялся колотить ею сына. Кинсукэ был молод и силен, 
отцу же перевалило за восемьдесят, так что сын мог бы легко убежать от 

отца. Но – никуда не побежал, а сел на корточки и позволил отцу 
нанести ему десять или двадцать ударов по спине. Глядя на это, зрители 

смеялись и приговаривали:  
– Как же он глуп, раз позволяет себя так избивать! 

Потом Ацуюки отбросил палку и двинулся на свое место. Он упал 
на землю перед зрителями и разрыдался. Некоторые заплакали, другие 

просто стояли на месте и сочувствовали. 

Позже начальники Кинсукэ призвали его и стали допрашивать: 
– Почему ты не попал в [?] цель? И почему ты позволил отцу так 

себя избить, не убежал? 
Сын ответил: 

– Моему отцу за восемьдесят, и он был ужасно зол. Я боялся, что 
он упадет, если побежит за мной. Так что я просто остался там и терпел 

побои. 
Услышав это, все воины были тронуты до слез.  

Потом тот, кто занял второе место в стрелковом состязании, 
пожаловался старшему военачальнику: 

– Кинсукэ промахнулся, но его оставили первым, а я по-прежнему 
второй. Разве это правильно? 

Военачальник решил посоветоваться с подчинёнными: поступила 
вот такая жалоба. Она справедлива. Как поступим? Ему подробно 

объяснили, в чём дело. ВОеначальник переменил свое мнение, сказал:  

– Это достойный поступок! Оставляем всё как есть. 
Позже Кинсукэ говорил:  

– То, что отец избил меня, вполне естественно. Он сделал это не из 
ненависти. Если я затаю на него злобу, я непременно буду наказан 

Небом.  
Услышав это, один досточтимый монах сообщил канцлеру:  

– Кинсукэ – необычайный человек. Он пошел путем бодхисаттвы и 
пожертвовал своим телом, чтобы отдать один из четырех видов долга 

благодарности. Так что это человек необычайный! 
Канцлер сказал с чувством:  

– Сколь достойно! 
С тех пор Кинсукэ стал весьма известен, им восхищались все. 

Кинсукэ был прекрасным воином, а его потомки процветали. Так 
передают этот рассказ. 

 

Похожие рассказы есть в «Кодзидан» (6–67), «Дзиккинсё:» (6–23), «Кокон 

тё:мондзю:» (8–11) и др. 



Четыре вида долга благодарности 四恩, си он, – по отношению к родителям, к 

живым существам вообще, к правителям, к Трем Сокровищам; или же к матери, к отцу, к 

Будде и к учителю.  

 

 

19–27. Рассказ о том, как монах, живший у реки, во время 

наводнения бросил сына и спас мать 

巻 19 第 27 話 住河辺僧値洪水棄子助母語 第廿七 

В стародавние времена, при [?], нахлынули воды с моря и река 

Ёдогава вышла из берегов. Тогда у многих людей, кто жил поблизости, 
смыло дома. И был там один монах, учитель Закона, а у него был сын – 

белокожий и стройный мальчик лет пяти-шести, прекрасного нрава. 

Монах так любил своё дитя, что не расставался с ним ни на миг.  
Так вот, дом этого монаха унесло водой. В смятении спасаясь от 

беды, монах не заметил, что в доме остались его старушка-мать и 
любимый сын. И вдруг он увидел в воде прямо перед собой ребенка, а в 

одном тё: [ок. 110 м] ниже по течению – тонущую мать. Неужели это мое 
дитя? – подумал учитель Закона, глядя, как пригожего мальчика уносит 

течение. Он спешно подплыл к нему и убедился: да, это его сын. Монах 
обрадовался, схватил ребенка одной рукой, а другой стал грести к 

берегу. Но тут он увидел, что рядом тонет в волнах его мать. Спасти 
двоих он никак не мог. И тогда учитель Закона подумал: пока я жив, я 

смогу завести другого ребенка, но если сейчас потеряю мать, я больше 
никогда не встречусь с ней! Он бросил сына, подобрался к тонущей 

матери, схватил её и вместе с ней выбрался на берег.  
Мать наглоталась воды так, что у нее вспучился живот, и монах 

помогал ей прийти в себя, когда прибежала его жена и горько 

заплакала: 
– Что ты за человек! У людей по два глаза, и то они ими дорожат, 

но у нас был только один сын, мы берегли его, как великую 
драгоценность! А ты погубил его ради этой прогнившей насквозь старухи, 

что не сегодня завтра умрет. О чем ты только думал?! – причитала она.  
Монах ответил: 

– Твоя правда, но хоть матушка и может умереть завтра, как же я 
мог променять мать на ребенка? Будем живы – родим еще одного. Ну не 

убивайся ты так!  
Монах пытался утешить жену, но ее материнское сердце 

разрывалось, она продолжала плакать и кричать в голос. Должно быть, 
Будда сжалился над монахом, спасшим свою мать: ребенка потом тоже 

спасли какие-то люди. Узнав об этом, отец с матерью забрали его и 
радовались безмерно. 

Той ночью учителю Закона приснился сон. Незнакомый величавый 

монах пришёл к нему и сказал:  
– Помыслы твои весьма достойны!  

Выслушав такую похвалу, учитель Закона проснулся. Люди, кто 
видел или слышал это, говорили: у того монаха и правда сердце, какое 

редко где встретишь! Так передают этот рассказ. 
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Источник рассказа неясен; похожий китайский рассказ о выборе между матерью и 

ребенком см. 9–1. 

 

 

19–28. Рассказ о том, как монах Рэнъэн подвижничал и 
облегчил страдания своей покойной матери 

巻 19 第 28 話 僧蓮円修不軽行救死母苦語 第廿八 

В стародавние времена в уезде Удзи в краю Ямато,в храме 
Аннитидзи жил монах Рэнъэн. Его мать глубоко погрязла в невежестве и 

понятия не имела о причинах и их плодах.  
Со временем она состарилась, одряхлела и разболелась. Умирая, 

она выглядела так, будто ей предстояло возродиться на одном из дурных 
путей. Так она и скончалась. Ее сын Рэнъэн, видя это, сильно печалился 

и всё думал, нельзя ли спасти мать в ее грядущей жизни. И решил: 

отправлюсь по стране Японии, чтобы не было такого места, где бы я не 
побывал! Буду от всего сердца подвижничать, как бодхисаттва Никогда 

Не Презирающий, и так спасу мать! И он пошёл по всем землям, какие 
только есть в Японии, и, как задумал, подвижничал по примеру 

бодхисаттвы Никогда Не Презирающего.  
Он прошел весь край Тиндзэй, обошел землю Митиноку, и не было 

места, где бы он не побывал. Прошли годы, он вернулся. Пришёл в храм 
Рокухарамицу и там провёл восьмеричные чтения «Сутры о Цветке 

Закона» ради спасения матери. А после вернулся в свой храм Аннитидзи. 
И вот Рэнъэну приснилось, будто он забрался далеко в горы и 

видит железную крепость. Что это за место? – думает Рэнъэн, а тут вдруг 
откуда ни возьмись – демон. На вид страшен безмерно! Рэнъэн 

спрашивает демона: 
– Что это за место и кто ты такой? 

– Это подземные темницы, а я местный страж.  

– А здесь ли моя мать? 
– Да.  

– Можно мне её повидать? 
– Погоди, сейчас повидаешь.  

И демон приоткрыл ворота крепости. Как только ворота открылись, 
оттуда полыхнуло жаркое пламя. Рэнъэну стало так страшно, что и 

словами не описать. А демон взял пику, сунул в котёл, наткнул на пику 
человеческую голову и вернулся с ней. Это была голова матери Рэнъэна. 

Тела у неё не было. Рэнъэн взял голову себе в рукава и смотрит на неё, 
плачет. Мать тоже плачет и говорит: 

– За мои тяжкие грехи я попала сюда, в подземные темницы, и 
муки мои безмерны. Но ты ради меня долгие годы подвижничал, как 

бодхисаттва Никогда Не Презирающий, и провел чтения «Сутры о Цветке 
Закона», так что теперь я избавлюсь от мучений и возрожусь на небе 

Тридцати трёх богов.  

Так она сказала, и Рэнъэн проснулся весь в поту. Он думал про 
свой сон: как же печально и драгоценно! С тех пор сердце Рэнъэна 
успокоилось и радовалось за мать, он и дальше без устали подвижничал. 

Он отправился на гору Коя и достойно подвижничал. Так передают этот 
рассказ. 
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Источник рассказа неясен. 

Бодхисаттва Никогда Не Презирающий действует в главе ХХ «Лотосовой сутры». 

Он бродит по свету и всем, кого встречет, говорит: «Я глубоко почитаю вас и не могу 

относиться к вам с презрением. Почему? Потому что все вы будете следовать Пути 

бодхисаттвы и станете буддами» (перевод А.Н. Игнатовича, ТСД 9, № 262, 50с). Люди 

насмехаются над ним, но он твердит своё. Его слова считаются кратким выражением 

основной мысли «Лотосовой сутры». 

 

 

19–29. Рассказ о том, как черепаха отблагодарила среднего 
советника Ямакагэ 

巻 19 第 29 話 亀報山陰中納言恩語 第廿九 

В стародавние времена, при государе Дайго, жил средний советник 

Фудзивара-но Ямакагэ. Среди множество детей у него был сын, 
пригожий мальчик, отец любил его. Мачеха тоже выделяла и любила его 

ещё больше отца. Отец очень радовался этому и полностью препоручил 
сына её заботам. 

Тем временем Ямакагэ отправился наместником на Цукуси и на 
корабле доверил сына мачехе. Однако мачеха в сердце своём затаила 

желание убить пасынка. Когда корабль проплывал мимо мыса 
Канэномисаки, она взяла мальчика на руки [?] и сделав вид, что 

помогает ему помочиться, бросила его в море. Она не сказала никому о 

случившемся, выждала время, и когда корабль под парусами уже 
отдалился от того места, закричала в отчаянии:  

– Юный господин упал в море! 
Ямакагэ в отчаянии чуть было не бросился в море сам и со слезами 

приказал своим людям:  
– Ищите хотя бы его мёртвое тело!  

Ямакагэ остановил корабль и снарядил маленькую лодку, чтобы 
люди отправились на поиски. Он сказал:  

– Не тронемся с места, пока не закончатся поиски. До тех пор 
останемся здесь!  

Так что корабль остался на месте. Всю ночь напролет люди 
посреди моря искали мальчика, но напрасно. Когда уже рассветало, они 

увидели на волнах что-то маленькое и белое. Они подумали: может, 
чайка? Стали грести ближе, но она не трогалась с места. Это показалось 

им странным, тогда они продолжили грести и обнаружили на волнах 

молодого господина. Он бил ручонками по волнам. Обрадованные, люди 
подплыли еще ближе и увидели, что мальчик сидит на черепахе 

размером примерно с большую соломенную шляпу. Люди возликовали и 
взяли мальчика на руки, а черепаха погрузилась в воду. Тогда они 

поспешили на корабль и передали мальчика Ямакагэ со словами: вот 
юный господин! Ямакагэ с радостными возгласами заключил сына в 

объятия. Мачеха была раздосадована, но тоже заплакала как бы от 
радости. Ямакагэ же по-прежнему верил ей. 

Корабль продолжил путь. Взволнованный, Ямакагэ в ту ночь не мог 
уснуть и задремал уже только днем. Во сне к его кораблю приблизилась 

большая черепаха и высунула голову из воды, как будто желая 
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поговорить с ним. Когда Ямакагэ склонился над водой, черепаха 

заговорила с ним на человеческом языке:  

– Ты не забыл меня? В прошлом году, когда в устье реки меня 
поймал рыбак с бакланом, ты купил и отпустил меня. После этого я всё 

думала, как бы отблагодарить тебя за помощь. Услышав, что ты 
направляешься на Цукуси, я следовала за твоим кораблем. Когда вы 

проходили возле мыса, я увидела вечером, как мачеха держит твоего 
сына, делая вид [?], будто помогает ему помочиться, а затем бросает его 

в воду. Тогда я поймала твоего сына, он остался сидеть верхом на мне, а 
я попыталась догнать ваш корабль. Не доверяй ей больше!  

Договорив, черепаха погрузилась в воду, и Ямакагэ проснулся. 
Тут Ямакагэ вспомнил, что действительно однажды увидел 

большую черепаху в лодке у одного ловца рыбы с бакланом в Оватари, 
когда ездил посетить храм Сумиёси. Черепаха взглянула ему в глаза, 

советнику стало жаль ее, он выменял черепаху на свою накидку и 
отпустил в море. Ямакагэ умилился от этих воспоминаний. Теперь он 

заподозрил, что плач мачехи был притворным, и возненавидел её. 

Так что Ямакагэ нанял кормилицу и посадил её на корабль. Прибыв 
на Цукуси, Яматагэ не оставил своих подозрений и поселил мальчика 

отдельно. Он каждый день посещал его. Видя это, мачеха поняла, что её 
козни раскрыли, и не знала, что делать.  

После того как служба Ямакагэ на Цукуси завершилась и он 
вернулся в столицу, он отдал сына в монахи, тот принял постриг под 

именем Нёму – Будто бы Потерянный. Потом Нёму стал монахом в храме 
Ямасина, служил государю Уда и в итоге стал общинным главой. Отец 

умер, у мачехи своих детей не было, до самой её смерти Нёму ухаживал 
за ней как приемный сын. Как ей, должно быть, было стыдно за свой 

прошлый проступок! 
Удивительно: черепаха не только отблагодарила Ямакагэ, спасши 

его сына, но и явилась во сне! Должно быть, в её теле явился будда или 
бодхисаттва! А средний советник Ямакагэ потом построил в краю Сэтцу 

храм Содзидзи. Так передают этот рассказ. 
 

Похожие рассказы есть в «Хо:буцусю:» (3), «Дзиккинсё:» (1–7), в изложениях 

истории храма Со:дзидзи и др. 

Монашеское имя Нёму 如無 состоит из знаков «подобный» и «ничто». В поздних 

версиях этого предания в образе черепахи является бодхисаттва Каннон. 

 

 

19–30. Рассказ о том, как черепаха отблагодарила монаха 
Хондже из страны Кудара 

巻 19 第 30 話 亀報百済僧弘済恩語 第三十 

В стародавние времена жил в уезде Митани, что в краю Бинго, 

один человек, предок тамошних уездных начальников. Когда страна 
Кудара была разгромлена, он собрал отряд, чтобы отправиться на 

подмогу, но не преуспел, потерял всех своих людей и остался совсем 
один. Он хотел вернуться в Японию, однако долго не мог исполнить это 

желание. И тогда, тоскуя по родине, он со слезами на глазах поклялся: 
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если вернусь в родную страну, построю большой храм в месте, куда 

причалю, и поставлю в нем изваяния будд и бодхисаттв! 

Тем временем человек этот познакомился и подружился на многие 
жизни вперед с монахом Хондже. Прошли годы, и вот вместе с Хондже 

они прибыли в Японию. 
У себя на родине, в краю Бинго, тот человек вскоре с радостью 

построил большой храм, чтобы исполнить клятву. Монах Хондже помогал 
ему. Ему было поручено отправиться в столицу с большим количеством 

драгоценностей, чтобы обменять их на золото для образов будд. 
В столице Хондже купил золота, как и хотел, и отправился домой. 

На обратном пути, в гавани Нанива, Хондже повстречал рыбака: тот 
поймал четырёх больших черепах и собирался убить их. Хондже 

пожалел черепах, выкупил их и отпустил в море. 
Он взошёл на корабль, а тем же вечером неподалеку от Хонэсима, 

что в краю Бидзэн, корабль был захвачен пиратами. Они бросили двоих 
мальчиков-служек Хондже в море и сказали ему:  

– Сейчас же прыгай в море сам, иначе мы сами выбросим и тебя! 

Напрасно Хондже молил о пощаде: пришлось ему самому с 
молитвой в сердце броситься в море. Пираты же забрали с корабля всё, 

включая золото. 
Когда Хондже прыгнул в воду, он почуял, что стоит на чём-то 

твердом, словно камень, и лишь по пояс в воде. Так он простоял в море 
всю ночь, а с рассветом понял, что стоит на спине большой черепахи. А 

ещё оказалось, что он уже недалеко от берега Бинго. Это показалось ему 
очень странным, ведь когда пираты накануне захватили его, это было 

возле Хонэсима близ края Бидзэн, а теперь он был в заливе Бинго, то 
есть за ночь проделал путь вдоль Бидзэн и Биттю. Удивительно, что он 

так быстро проделал такой путь! 
Уже выбравшись на сушу, Хондже понял, что ему помогла одна из 

тех черепах, которых он выпустил. Хондже был этим весьма тронут. Как 
только вернулся в дом человека из Митани, он рассказал обо всем 

хозяину, а тот радостно ответил:  

– Ничего необычного нет в том, что тебя ограбили пираты. А вот 
тем, что однажды ты помог черепахам, теперь ты продлил себе жизнь! 

Через некоторое время какие-то люди пришли продать золото. 
Хондже увидел их и удивился: узнал в них тех самых пиратов, которые 

ограбили его у Хонэсимы. Пираты тоже узнали Хондже и так испугались, 
что ни слова не сказали. Хондже, никому о них не сообщая, просто 

заплатил и купил золото у пиратов. Они поначалу подумали, что им 
пришел конец, но раз Хондже никому ничего не сказал и заплатил за 

золото, они обрадовались и ушли. 
Позднее Хондже изготовил образ будды, поместил его в зале и 

провел обряд освящения. Этот зал стал храмом Митани. Том Хондже 
поселился у берега, помогал всем, кто проходил мимо, и, наконец, 

скончался в возрасте более восьмидесяти лет. 
И в Индии, и в Китае бывало такое, что черепахи вознаграждали 

своих спасителей,  и вот такой пример появился и в нашей стране. Так 

передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–7). 



По-японски имя монаха читается как Гусай. 

 

 

19–31. Рассказ о том, как череп отблагодарил монаха Додэн 

из страны Корай 

巻 19 第 31 話 髑髏報高麗僧道登恩語 第卅一 

В стародавние времена приехал из страны Корай монах Додэн и 
поселился в храме Гангодзи в Нара. Чтобы накопить заслуг он решил 

построить мост в Удзи и занялся этим делом, путешествуя из дома Эман в 
Китаямасина. 

Когда однажды по пути в храм Дото проходил мимо холмов 
Нарасака, ему на глаза попался череп, валявшийся у обочины. Додэн 

пожалел череп, ведь все прохожие пинали его ногами, и велел своему 
мальчишке-служке поместить череп на ветку дерева. 

Через некоторое время, вечером последнего дня двенадцатого 

месяца, к воротам храма пришел незнакомец и сказал, что хочет видеть 
мальчика-слугу высокодобродетельного Додэна. Мальчик вышел к нему 

из кельи, и оказалось, человек этот ему незнаком. 
Он сообщил мальчику:  

– Благодаря помощи твоего хозяина, монаха Додэна, мои 
многолетние мучения прекратились и я обрел покой. Нынешняя ночь – 

одна-единственная, когда я могу отблагодарить вас за заботу! 
Сказав это, он повел мальчика неизвестно куда и привел его в 

какой-то дом в деревне. Там он угостил его на славу. 
Пока мальчик угощался, наступила уже середина ночи, и тогда 

решено было, что он останется в доме до утра. Поздно ночью служка 
услышал шаги. Незнакомец говорит:  

– Сейчас придет мой старший брат, который и убил меня. Мне 
нужно уйтипоскорее.  

Служка в удивлении спроашивает: что меж вами случилось? 

Тогда незнакомец рассказал:  
– Однажды, когда я путешествовал со старшим братом по торговым 

делам, я приобрел сорок кин [ок. 24 кг] серебра. По пути, когда мы 
проходили холмы Нарадзака, мой брат убил меня, чтобы все серебро 

досталось ему одному. Когда вернулся домой, он сказал нашей матери, 
что на нас напал грабитель и убил меня. А потом твой наставник увидел 

мой череп, пожалел меня и велел тебе поместить череп на ветку дерева. 
Я избавился от страданий. Я не забыл, что ты сделал для меня. В 

награду за твой добрый поступок я привел тебя сюда, чтобы накормить.  
Договорил – и исчез. 

Мальчик удивился и услышал, как старший брат и мать вошли в 
дом, чтобы почтить  дух усопшего. Увидев в доме мальчика, они 

спросили его, кто он такой и зачем пришел. Мальчик рассказал им все, 
что услышал. Мать накинулась на старшего сына с упреками, причитая:  

– Так это ты убил моего милого сына? А я до сих пор не знала! 

Значит, ты солгал мне, когда сказал, что его убил грабитель. Как это 
печально!  
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Со слезами на глазах мать поклонилась мальчику и предложила 

ему еду. Когда он вернулся в келью и рассказал всё наставнику, Додэн 

тоже почувствовал великую жалость. 
Даже дух убитого отплатил за доброту! Как же могут забывать об 

этом живые? Если один человек воздает другому за милость, такой 
поступок радует бодхисаттв и будд. 

Мост в Удзи построил монахом Додэн. А ещё говорят, что его 
построили небожители, спустившись на землю. Передают, что поэтому 

тогда название годов правления поменяли на Тайка. Возможно, 
небожители спустились, чтобы помочь Додэну, но точно это не известно. 

Так передают этот рассказ. 
 

Рассказ восходит к «Рё:ики» (1–12). Похожий рассказ см. 4–34. 

Имя монаха по-японски читается как Дото. По мосту через реку Удзигава в 

местности Удзи ведёт дорога из города Нара на север. В сторону озера Бива; особенно 

важной эта дорога стала после того, как соединила Нару с новой столицей, городом Хэйан. 

Тайка 大化  – первый девиз правления, принятый в Японии (при государе Котоку), 

охватывает 645–650 гг., обычно его переводят как «Великие перемены» (и относят к 

тогдашним преобразованиям древнего японского государства на материковый лад), но 

можно его понять и как «великое превращение» (небожителей – в строителей моста). 

 

 

19–32. Рассказ о том, как божество из края Митиноку 
отблагодарило Тайра-но Корэнобу 

巻 19 第 32 話 陸奥国神報平維叙語 第卅二 

В стародавние времена наместником в край Митиноку был 

назначен Тайра-но Корэнобу, сын Садамори Асона. Когда он вступил в 
должность, то, желая поклониться местным божествам, объезжал 

святилища, какие были в том краю. В уезде [?] ему попалось маленькое 
придорожное святилище с тремя-четырьмя деревьями. Место выглядело 

так, будто люди сюда и не захаживали.  
Наместник, поглядев на него, спросил у сопровождающих: 

— Здесь есть какое-нибудь божество? 

И один из местных, пожилой чиновник, который, похоже, помнил 
былые времена, ответил: 

— Некогда здесь пребывало весьма достойное божество. Во 
времена, когда наместником был военачальник Тамура, кто-то из жрецов 

оказался замешан в нехорошем деле, о чем донесли ко двору. 
Поклонение божеству тогда было прекращено, ежемесячные подношения 

прекратились, и святилище разрушилось. Тогда и люди перестали 
приходить сюда, и теперь уже давным-давно никто здесь не был. Так 

мне рассказывал мой дед, а ему было лет восемьдесят. Получается, все 
это случилось около двухсот лет назад. 

Тогда наместник сказал: 
— Ах, как нехорошо! Божество ведь ни в чем не виновато! Будем 

чтить его, как прежде. 
Он задержался ненадолго в том уезде, проследил, чтобы заросли 

вокруг расчистили, распорядился поскорее отстроить большое 
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святилище. Потом собрали ежемесячное подношение, а имя божества 

внесли в список. 

Наместник считал, что поступил по справедливости, думал, что 
божество, конечно, должно радоваться, но за все время его службы он 

не заметил ни одного подтверждения этому, ему не приснилось ничего 
необычного. 

Когда срок службы наместника подошел к концу, он отбыл в 
столицу. А через два-три дня после его отъезда тому самому старику-

чиновнику приснился сон. Будто бы к нему домой явился какой-то 
человек и говорит: 

— Там за воротами вас вызывают. Идите скорее. 
Чиновник было замешкался, думая про себя, что сейчас, когда 

наместника нет, приказы отдавать некому. Но неизвестный торопил, 
повторял: идите же скорее, идите! – и чиновник, недоумевая, что бы всё 

это значило, все-таки вышел посмотреть. У ворот стояла богатая, 
изысканно украшенная повозка китайского образца, высотой в два-три 

сяку [около 80 см], в ней восседал очень почтенный господин. Рядом на 

земле сидело множество людей, его свита. 
Что же это такое? – испугался чиновник. Тут из большой повозки 

выглянул слуга и позвал: ну же, подойдите! Чиновник всё медлил в 
страхе, но его опять позвали, и он с опаской подошел. Занавеска слегка 

шевельнулась, и голос из повозки спросил: 
– Знаешь ли ты, кто я? 

Чиновник ответил: 
– Как же я могу знать… 

–  Я то самое божество, кем пренебрегали долгие годы. Когда 
наместник неожиданно, после стольких ужасных лет, восстановил 

поклонение мне, мне было очень приятно, так что теперь я намереваюсь 
сопровождать его в столицу. Потом, когда он уже прибудет, мне надо бы 

вернуться сюда, но я дождусь, пока его опять назначат правителем края, 
и только потом возвращусь. Какое-то время меня здесь не будет. Ты 

рассказал наместнику обо мне, отчего он и решил чтить меня. Поэтому 

теперь я рассказываю все это тебе. Я думаю и тебя порадовать, так что 
ты ещё обо мне услышишь.  

Договорив, божество отправилось в столицу, а чиновник, весь в 
поту, проснулся. 

– Ах, так это был сон! – подумал он, но слова божества были для 
него столь ценны, что он рассказал об этом сне людям. Все, кто его 

слушал, были весьма тронуты и восхищались. 
Вскоре прибыл новый наместник, средний военачальник Санэката, 

и чиновник за хлопотами позабыл о своем сне. 
Прошли месяцы и годы, и вдруг чиновнику опять явился во сне тот 

же человек. Как прежде, вошёл в ворота и сказал: вас вызывают! 
Чиновник во сне подумал: неужели снова явился бог? Вышел, подбежал 

скорей поближе и  увидал ту самую китайскую повозку. Повозка немного 
износилась, а божество постарело. Вот, значит, как, – подумал чиновник. 

Он почтительно поклонился, и, как в прошлый раз, ему велели 

приблизиться. 
– Знаешь ли ты, кто я? – спросили его, и он ответил: 



– В прошлый раз вы изволили мне все подробно объяснить. 

Тогда бог сказал: 

– Хорошо, что ты помнишь. Я последовал за прежним правителем 
этого края и пробыл несколько лет в столице. Теперь же его назначили 

наместником в край Хитати, и я вернулся. Я решил, что не могу не 
рассказать тебе об этом, и вот я здесь.  

Тут чиновник проснулся. 
Подивился он своему сну и рассказал людям: вот что мне опять 

приснилось. Они же сказали:  
– Это знак того, что прежнего наместника действительно назначили 

в Хитати. 
Тут из столицы как раз прислали грамоту о назначениях. 

Посмотрели люди – их бывший наместник уже стал наместником края 
Хитати! 

Так подумать – случай в высшей степени трогательный и 
достойный. Жители того края всё усерднее чтили божество. А оно, 

обладая искренним сердцем, понимало, что такое долг благодарности, и 

неустанно воздавало им добром. С тех пор было явлено еще множество 
благих чудес. В жизни того чиновника, кому снились сны, всё 

переменилось, и теперь ему везде сопутствовал успех.  
Знающие люди одобрительно говорили:  

– Отдавать долг благодарности – дело, которому радуются будды и 
небеса, божество тем самым избавится от страданий.  

Так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неясен. 

Тайра-но Корэнобу 平維叙 (даты жизни неизвестны) стал наместником края Муцу 

(Митиноку) после 987 г. Его отец Тайра-но Садамори (平貞盛 , ум. 989) считается 

родоначальником рода Ходзё, будущих регентов при сёгунах Камакуры и фактических 

правителей страны. Саканоуэ-но Тамурамаро 坂上田村麻呂  (758–811) – знаменитый 

военачальник, служил государю Камму. «Список» – перечень божеств края, которых 

властям надлежало чтить ежемесячными подношениями. Фудзивара-но Санэката 実方中

将  (ум. 999) – известный поэт, второй муж писательницы Сэй Сёнагон. Он занимал 

должность среднего военачальника, тю:дзё:. В 995 г. его отправили в край Митиноку в 

знак немилости, и спустя четыре года службы он там и скончался. 

 
 

19–33. Рассказ о том, как бог из молельни Хигаси Сандзё-ин 
отблагодарил монаха 

巻 19 第 33 話 東三条内神報僧恩語 第卅三 

В стародавние времена, а когда – неизвестно, к северу от Второй 

линии и к западу от улицы Ниси-Тоин жил один монах. Его дом выходил 
на улицу. Он был не особенно благочестив, но всегда чтил «Сутру о 

Цветке Закона» и «Сутру о человеколюбивых государях». Он также 
читал сутры и совершал подношения богу Хаябуса, обитавшему в 

молельне в северо-западном углу храма Хигаси Сандзё-ин. 
Однажды вечером, когда монах читал сутру перед полуоткрытым 

окном, перед ним появился незнакомый человек, очень благообразный, 
лет двадцати на вид. Монах не знал, кто он такой, и спросил: 
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– Откуда ты? 

Незнакомец ответил: 

– Я уже долгое время преисполнен благодарности тебе, но всё ещё 
не отплатил тебе за милость. Вот я и пришел сюда сегодня вечером, 

чтобы тебе об этом сказать. 
– Разве я сделал что-то для чьего-то блага? – удивился монах. – О 

чем ты говоришь?  
А тот отвечает: 

– Прошу тебя, пойдём ко мне. Я тебе не сделаю ничего плохого. 
– Где ты живешь? – спросил монах. 

– Вот там, совсем рядом, – сказал тот и принялся настойчиво 
зазывать монаха. В конце концов монах нехотя пошел за ним к высокому 

дереву, где обитает божество, у молельни в северо-западном углу храма 
Хигаси Сандзё-ин. 

Юноша начал карабкаться на дерево и сказал монаху: 
– Прошу, тоже залезай на дерево! 

– Это немыслимо! Как я, монах, взберусь на дерево! Я не удержусь, 

свалюсь! 
Но юноша настаивал: 

– Лезь за мной. Я тебе кое-что должен показать. Ничего с тобой не 
случится. 

Монах последовал за юношей и с легкостью взобрался на дерево. 
Надо же, взобрался! – подумал монах и увидел роскошный дворец! Туда 

юноша и отвел его, а затем предложил сесть и [?] принес еды. Пока 
монах ел, юноша сказал:  

– Побудь пока здесь. А пока меня не будет, ни в коем случае не 
заглядывай во дворец!  

Сказав это, он ушел во дворец. Монах посмотрел на угощение: это 
оказались семена лотоса. 

Через некоторое время, хотя ему и было велено не смотреть, монах 
все-таки осторожно заглянул во внутреннюю часть дворца. В восточной 

его части он увидел красивейший праздник первого дня нового года: 

прекрасно цвели сливы, заливались камышевки. Было приготовлено 
новогоднее угощение, диковинок – не счесть. В юго-восточной части 

монах увидел множество людей в охотничьих нарядах, как в день Мыши 
на холме Фунаока, мужчины и женщины обмениваются стихами. Кто-то, 

сбросив лиловые шаровары сасинуки и темно-пурпурные накидки утики, 
любуется цветами, играет в мяч, стреляет из маленьких луков. 

На юге можно было увидеть изукрашенные повозки: они словно бы 
возвращались из Мурасакино во время празднества Камо. Со стороны 

залы для очищения от скверны доносился унылый голос кукушки, цветы 
татибана были очаровательны. Всюду развешаны мешочки с корнями 

ирисов для празднования пятого дня пятого месяца. Необычайное 
зрелище! 

На юго-западе повозки осторожно подъезжают к воде для обряда 
очищения шестого месяца. На западе для празднования седьмого дня 

седьмого месяца… 
 

Окончание рассказа не сохранилось, источник его неясен. Во «дворце» (или 

«святилище») на дереве монах видит главные столичные праздники. 



 

 

19–34. Рассказ о том, как тэнгу с горы Хиэй отблагодарил 

монаха, который его спас 

巻 19 第 34 話 比叡山天狗報助僧恩語 第卅四（欠文） 

Рассказ не сохранился; возможно, он продолжал тему нарушенного запрета и по 

сюжету был близок к рассказу 4–8 (монах спасает демоницу, та в благодарность 

показывает ему наваждение – Будду с учениками – но просит помнить, что это всего лишь 

образ, созданный чарами, иначе ей грозит кара за обман; монах обещает, но видя 

прекрасный лик Будды, заливается слезами и кланяется, а наваждение пропадает). Такой 

рассказ о монахе и демоне тэнгу есть в «Хо:буцу-сю:» (7), в «Дзиккинсё:» (1–7) и др.; он 

стал основой для пьесы театра Но «Великое собрание» (大会, «Дайэ»). 

 

 

19–35. Рассказ о том, как человек, посланный государем в 

храм Якусидзи по случаю собрания по  Сутре золотого света , 
поймал вора 

巻 19 第 35 話 薬師寺最勝会勅使捕盗人語 第卅五 

В стародавние времена один человек по имени [?] Бэн Минамото 

Нара отправился в качестве государева посланника в храм Якусидзи на 
собрание по «Сутре золотого света». Оно длилось семь дней, а потом 

Бэн и его свита отправились в обратный путь. Возле Нарадзаки 
разбойники приметили носильщиков, что несли короб с одеждой. Они 

шли на два тё: [около 220 м] впереди остальных. Разбойники выскочили 
из западной долины, отобрали короб и скрылись в долине.  

Спутники Бэна сказали: 
– Короб украден. Эй, славные воины, кто при оружии! Поймаем 

воров! 

Бэн же возразил: 
– Я думаю, не стоит этого делать. Всякое ведь случается, невелика 

потеря. Я не лишусь своей чести из-за кражи всего-то одного короба. А 
вот если скажут, что в схватке с ворами у Нарадзаки кого-то из нас 

застрелили, это точно будет позор на несколько поколений вперед. 
Станут говорить: он не достоин быть потомком Мицунаки и Садамори! 

Бэн подозвал Хиса[?] и приказал ему:  
– Скачи за ворами, но держись на таком расстоянии, чтобы их 

стрела не могла достать тебя, передашь им мои слова, а потом 
возвратишься. А скажешь им так: «Вы, разбойники, должны бы красть с 

разбором. Мой господин, исполнив свои обязанности государева 
посланника в храме Якусидзи по случаю собрания по “Сутре золотого 

света”, что длилось семь дней, сейчас держит путь во дворец государя. А 
вы, украв у государева посланника короб с одеждой, рано или поздно 

непременно заплатите за это. Если вы хорошо подумали насчет того, к 

чему приведёт ваш поступок, тогда забирайте короб!». Поднимись на 
вершину и прокричи эти слова. 

Следуя приказу, Хиса погнал коня, поднялся на вершину, возвысил 
голос и передал послание грабителям. Услышав его, те сказали:  

– А мы и не знали, что это за путник. Возвращаем короб! 
И убежали прочь. 
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Однако один вооруженный разбойник погнал коня на другую 

вершину и, желая забрать добычу, крикнул своим:  

– Не отдадим! Забирайте короб и бегите!  
Но другие разбойники рассудили, что негоже грабить такую 

знатную особу и скрылись быстрее птиц. Тогда, увидев их бегство, 
несогласный с ними разбойник вскочил на коня и поскакал прочь, но его 

конь свалился с утеса, а сам он сломал спину. Хиса поспешил к нему и 
отобрал у него стрелы и колчан. Он усадил разбойника на коня, 

навьючил на него оружие и короб, пустил коня перед собой и 
направился к северному склону Нарадзаки. Бэн увидел, что Хиса схватил 

преступника и привез его на коне. Воины взяли коня под уздцы, а короб 
с одеждой отдали прежним носильщикам. Так и отправились. Оружие 

разбойника Хиса нес с собой. Глядя на это удивительное зрелище, Бэн 
спросил, что случилось. Хиса объяснил: 

– Как только я передал разбойникам ваши слова, они 
образумились, согласились отдать короб и разбежались. И только этот 

злодей хотел скрыться с коробом. Но увидев, что все другие бегут, 

решил, что в одиночку ему не справиться, развернул коня и поскакал. 
По дороге он упал со скалы и сломал спину. Я забрал его лук и колчан и 

сказал: ты, подлец, совешил тяжкое преступление, глаза бы мои на тебя 
не глядели! Потом я схватил его, посадил на коня и привез. 

Бэн подумал, что это был необычный и достойный поступок. 
Разбойник выглядел устрашающе, на вид ему было всего около тридцати 

лет, а Хиса был семидесятилетним стариком, казалось, не сумел бы 
догнать и немощную монахиню. То, что он сумел поймать разбойника, – 

поистине удивительно. Не иначе, как помогли Три Сокровища храма 
Якусидзи! Как достойно! 

Бэн хотел было отвезти разбойника в столицу и передать в 
Сыскное ведомство. Но поскольку тот не был его врагом на протяжении 

поколений, решил, что смысла в этом нет. Бэн приказал положить 
преступника на дороге, чтобы все прохожие видели его лицо. И сказал 

ему: 

– С этим оружием в руках ты согрешишь, – и разломал лук и 
стрелы. Хотя грабителя и отпустили вместе с лошадью, из-за сломанной 

спины он не мог двигаться и сесть на коня, поэтому остался лежать на 
земле, а прохожие подходили и поносили его. В конце концов Бэн сказал 

разбойнику: 
– Больше не разбойничай. Ты заслуживаешь сурового наказания в 

столице, но я отпускаю тебя с условием, что ты не будешь 
безобразничать. 

Затем Бэн вернулся в столицу. 
Разбойник остался лежать на дороге до вечера. Ночью же как-то 

сумел исчезнуть. Три Сокровища помогут всякому, даже если он встретит 
разбойников! Так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неясен. О собраниях по «Сутре золотого света» в храме 

Якусидзи см. рассказ 12–5. О Минамото-но Мицунаке см. рассказ 19–4, о Тайра-но 

Садамори – 19–32. 

 

 



 

 

19–36. Рассказ о том, как Таматэ-но Кинтика, танцор из 

храма Якусидзи, повстречал грабителей, но остался в живых 

巻 19 第 36 話 薬師寺舞人玉手公近値盗人存命語 第卅六 

В стародавние времена танцор из храма Якусидзи по имени Таматэ-
но Кинтика, кроме того служивший стражником в Правой ближней 

страже, много лет выступал при дворе государя. С самой молодости он 
всегда памятовал о будде Амиде и не ел ни рыбы, ни птицы. 

Однажды Кинтика вместе с сыном отправился по делам в столицу. 
Когда они проходили холмы Нарадзака, внезапно появились разбойники, 

схватили их и отвезли в западную долину, где заставили спешиться, 
раздели, привязали к большой сосне и уже собирались застрелить их из 

лука. Кинтика закрыл глаза, памятовал о будде Амиде и молил его о 

спасении.  
В это самое время неподалеку через Нарадзаку проезжал воинский 

отряд. Вдруг всадники услышали, как кто-то кричит:  
– В западной долине разбойники убивают людей! 

Всадники достали стрелы, больше десятка человек бросились на 
вершину холма и увидели, как разбойники уже собираются застрелить 

двоих привязанных к дереву. Тогда воины напали на разбойников с 
востока и запада, а те побежали в северную долину, побросав всё 

награбленное. Воины развязали Кинтику с сыном, а он поблагодарил их 
за спасение со словами:  

– Вы пришли как раз тогда, когда они собирались нас расстрелять. 
Теперь они убежали.  

Довольные, воины поехали своей дорогой. Люди говорили:  
– Кинтика выбрался из такой передряги благодаря помощи Амиды, 

о коем он так усердно памятовал в прошлом. Нет сомнений, что он 

возродится в краю Высшей Радости! 
Кинтика прожил до девяноста лет и всегда памятовал о будде. В 

свой последний час он держался достойно и возродился в краю Высшей 
Радости. Он никогда не гневался и был поистине достойным человеком. 

Всем нужно знать: кто чтит будду Амиду, тот может спастись и от 
разбойников. Так передают этот рассказ. 

 
Источник рассказа неясен. 

 

 

19–37. Рассказ о том, как в келье Дайтибо на горе Хиэй 

прохудилась крыша 

巻 19 第 37 話 比叡山大智房檜皮葺語 第卅七 

В стародавние времена на горе Хиэй у Восточной пагоды в 
Восточной долине стояла Келья Великой мудрости, Дайтибо. 

У этой кельи прохудилась крыша. Хозяин кельи, монах дворцовой 
молельни по имени [?], позвал кровельщиков, чтобы починили. И вот 

четверо или пятеро мастеровых, забравшись наверх, прилаживали кору 
кипарисовика, из которой сделана крыша. Монах ходил вокруг, смотрел 

на них и распевал имя будды [Амиды]. Вскоре его стало клонить в сон, и 
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он прилёг вздремнуть прямо там же: положил голову на порог вместо 

изголовья и уснул. 

И снится ему, что на крыше стоит будда [Амида] цвета золота, а на 
голове у него шапка эбоси. Дует ветер, и чтобы шапка не слетела у 

будды с головы, она привязана под подбородком бумажными лентами. 
Смотрит монах и удивляется: будда чинит крышу! Тут монах проснулся. 

Какой странный сон! – думает. Вышел в сад, глянул на крышу, а там 
наверху, среди четверых или пятерых кровельщиков – старик лет 

семидесяти с лишним. Старик чинит крышу, а на голове у него шапка, 
закреплённая под подбородком бумажными лентами. Надо же! – думает 

монах. Пригляделся и видит: старик работает, чинит крышу, а губы у 
него при этом шевелятся, как будто он произносит имя будды Амиды. 

Расспрошу-ка я его, – решил монах и позвал старика вниз. Тот 
спустился с крыши, по-прежнему шевеля губами, и монах спросил его:  

– Ты памятуешь о будде? 
Старик отвечал:  

– Да, повторяю слова памятования. 

Монах продолжал расспрашивать:  
– С каких пор ты это делаешь? Сколько раз в день? А ещё что-то 

ты делаешь, чтобы увеличить свои заслуги? 
Старик в ответ рассказал:  

– Я беден и не могу обрести настоящих заслуг. С пятнадцати лет я 
работаю кровельщиком, так прошла вся моя жизнь. Старуха моя померла 

тому уж семь лет как, и с тех пор жизнь для меня потеряла смысл. Как 
поем рыбы, очищаю рот, а потом памятую. Правда, когда не ем рыбу, 

тоже памятую постоянно. Кроме как когда хожу по большой или малой 
нужде, ем или сплю, я проговариваю памятование всё время, не 

забываю.  
Монах подумал, что старик прямо как из его [?] сна вышел, и 

разъяснил ему: так, мол, и так, ты прямо как из моего сна вышел. 
Проговаривай со всем тщанием памятование о будде, не бросай это 

дело! Благодаря памятованию ты без сомнения возродишься в краю 

Высшей Радости. Старик соединил ладони и поклонился монаху, а потом 
опять залез на крышу и вернулся к работе. 

Монах потом рассказал собратьям: так и так, вон тот старик-
кровельщик мне приснился. Работа кровельщика и так не связана с 

грехом, но у него всё равно с уст не сходит имя будды Амиды. Он 
памятует беспрерывно, и потому непременно обретёт благое рождение в 

краю Высшей Радости! 
Так подумать, ясно, что тот старик действительно явился в образе 

будды золотого цвета. Достойно уважения и восхищения! Ведь сколько 
ни добывай себе заслуг, а искреннюю чистоту сердца обрести трудно. И 

наоборот: тот, кто лишь проговаривает памятование о будде, может 
надеяться на возрождение в краю Высшей Радости. Хоть никто и не 

знает, как именно тот старик провёл свои последние мгновения, 
думается, он уж точно возродился, как монаху было предсказано во сне. 

Эту историю рассказывал монах, хозяин кельи, а кто слышал, те 

пересказали, – так и передают этот рассказ. 
 
Рассказ не встречается в других источниках. 



В хэйанских храмах «кельи» 房, бо:, – отдельные здания, в каждой келье живёт её 

хозяин бо:дзу (отсюда в европейских языках слово «бонза»), а также его ученики и 

служки. Название кельи, возможно, восходит к «Дайтидо-рон», «Большому трактату о 

запредельной премудрости». Монах дворцовой молельни, 内供, найгу – общее название 

для десяти высших буддийских чинов; им было позволено совершать обряды для государя 

на территории дворца. Собственное имя монаха опущено. 

О «памятовании», повторении имени будды Амиды и возрождении в Чистой земле 

(она же край Высшей Радости 極楽 , Гокураку – санскр. Сукхавати) см. свиток 15-й. 

Старик имеет в виду, что он не может заплатить за обряд, чтение или переписывание 

сутры или позволить себе что-то другое, чем миряне обычно увеличивают свои благие 

заслуги.  

 

 

19–38. Рассказ о том, как большой колокол на горе Хиэй 

сорвало ветром и он укатился в долину 

巻 19 第 38 話 比叡山大鐘為風被吹辷語 第卅八 

В стародавние времена был при Восточной пагоде на горе Хиэй 
огромный колокол высотой в восемь сяку [2,4 м]. В тринадцатый  день 

восьмого месяца первого из годов Эйсо [989–990], в год Младшей Земли 
и Быка, случился такой ураган, что от ветра пострадало и обрушилось 

множество залов, пагод, ворот и дверей. Колокол же этот сорвался со 
звонницы и покатился в южную долину. Сперва колокол прокатился по 

зданию, где жили монахи, и поломал там полы и стропила. По пути в 
долину он сокрушил целых семь келий. Случилось это ночью, когда все 

монахи спали. Но никто не пострадал, и позже случившееся обсуждали 

как нечто невероятное. Люди говорили друг другу:  
– Если бы не защита Трех Сокровищ с горы Хиэй, никого монахов 

бы не осталось в живых! 
Так передают этот рассказ. 
 

Похожий рассказ есть в «Сэндзюсё:» (7–10). 

 

 

19–39. Рассказ о том, как чудом уцелел чиновник пятого 
ранга, служивший при наместнике края Мино 

巻 19 第 39 話 美濃守侍五位遁急難存命語 第卅九 

В стародавние времена один чиновник пятого ранга по имени [?] 
служил у наместника края Мино [?]. Чиновник сердцем был прям, верил 

в связь причин и плодов. Он каждый месяц десять дней постился, 

совершая обряды очищения, а каждый восемнадцатый день месяца не ел 
после полудня и чтил Каннон, Внимающего Звукам. 

Однажды, когда строили дом наместника, случилось так, что 
чиновник как раз соблюдал пост восемнадцатого дня, а его призвал сам 

наместник, и чиновник поспешил к нему. На крыльце строящегося 
здания чиновник развернул бумаги и разбирался в них, улегшись на 

живот. На самом верху лесов лежала связка бревен. Вдруг веревка 
порвалась, и они посыпались вниз. Если бы бревно упало на чиновника, 

ему размозжило бы голову, сломало шею, переломало кости, но бревно 
лишь коснулось его шапки и порвало её. Сам же чиновник нисколько не 
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пострадал – ни царапинки. Надо же, шапке досталось, а голове – нет! Не 

иначе, всё оттого, что чиновник много лет соблюдал заповеди, а в тот 

день ему помог Внимающий Звукам. Вот так удивительно жизнь его была 
спасена. 

Люди, кто это видел, очень удивились. С тех пор тот чиновник еще 
крепче уверовал, соблюдал заповеди и преданно служил Внимающему 

звукам. Три Сокровища не видны глазу, а всё равно творят чудеса. Так 
передают этот рассказ. 

 

Источник рассказа неясен. 

Десять постных дней месяца по лунному календарю – 1-й, 8-й, 14-й и 15-й 

(полнолуние), 18-й, 23-й, 24-й, 28-й, 29-й и 30-й (новолуние). 

 

 

19–40. Рассказ о том, как Тадаакира из Сыскного ведомства 
выжил в схватке с врагами 

巻 19 第 40 話 検非違使忠明於清水値敵存命語 第四十 

В стародавние времена, когда служащий столичного Сыскного 

ведомства Тадаакира был еще молод, он повздорил с несколькими 
столичными молодцами. Ссора разгорелась на помосте перед храмом 

Киёмидзу. Молодцы выхватили мечи и окружили Тадаакиру, собираясь 
его убить. Он тоже достал меч и побежал к главному залу. Но увидел, 

что с востока на него наступает множество противников. Прижатый к 
краю помоста, Тадаакира схватил одну из лежавших там длинных досок, 

и с нею прыгнул с обрыва. Держась за доску, Тадаакира слетел вниз, 
словно большая птица, и приземлился целым и невредимым. Все его 

враги смотрели на его прыжок, застыв в изумлении. 
Всё дело в том, что когда противники напали на него, Тадаакира, 

стоя лицом к залу, взмолился: о Каннон, Внимающий Звукам, прошу тебя, 
помоги мне! Он думал, что всё так случилось благодаря заступничеству 

бодхисаттвы Каннон. Те же, кто слышал этот рассказ от Тадаакиры, 
пересказывали его другим. Так передают этот рассказ. 

 

Похожий рассказ есть в «Удзи сю:и» (95). О храме Киёмидзу, где почитают 

бодхисаттву Каннон, см. рассказы свитков 11-го и 16-го. 

 

 

19–41. Рассказ о том, как новорожденная девочка упала с 
обрыва у храма Киёмидзу, но осталась жива 

巻 19 第 41 話 参清水女子落入前谷不死語 第四十一 

В стародавние времена одна женщина посетила храм Киёмидзу. 

Держа на руках маленькую дочь, женщина стояла перед залом и 
смотрела в долину. Вдруг она случайно уронила дочь с обрыва. Видя, 

как её дочь падает, женщина не знала, что ей делать. Она обернулась к 
храму, соединила ладони и принялась молиться бодхисаттве Каннон, 

Внимающему Звукам, в отчаянии прося его спасти девочку. 
Почти потеряв всякую надежду, женщина поспешно спустилась в 

долину. Тут она обнаружила свою девочку. Благодаря жаркой молитве, 
обращенной к Каннон, на девочке не было ни царапины. Она лежала на 

http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-40
http://yatanavi.org/text/k_konjaku/k_konjaku19-41


груде опавших листьев. Возрадовавшись, мать взяла дочь на руки и со 

слезами на глазах вознесла хвалы Внимающему Звукам. Все, кто это 

видел, удивлялись и шумели. Так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неясен.  

 

 

 

19–42. Рассказ о том, как разрушился обрядовый зал в 
Такинокура и несколько человек погибли 

巻 19 第 42 話 滝蔵礼堂倒数人死存命人語 第四十二 

В стародавние времена было одно святилище, называлось оно 
Такинокура и стояло позади храма Хасэдэра. Перед святилищем был дом, 

крытый тростником, длиной в 3 кэн [ок. 5 м]. Он состоял из двух 
помещений. Та часть дома, что смотрела на святилище, была построена 

на высоком основании на склоне горы, а другая сторона, что выходила в 

долину, опиралась на высокие опорные столбы. Обрыв вниз, в долину, 
был столь крутым, что у всякого, кто смотрел туда, кружилась голова. 

На новый год от семидесяти до восьмидесяти человек собрались в 
помещении над обрывом. Одни читали сутры, другие молились. Каждый 

был занят своим делом, а уже глубокой ночью из-за того, что людей 
собралось слишком много, главный опорный столб накренился в сторону 

пропасти и слетел с опорного камня. То же случилось и с другими 
столбами. Поэтому вся постройка рухнула вниз. 

Люди в доме сначала подумали, что началось землетрясение. Но 
тут дом начал обваливаться. Кто-то упал в пропасть, других придавило 

падавшими столбами и балками. Одна женщина держала на руках 
ребёнка, головы им зажало между [?] и досок, и с обрыва свалились их 

обезглавленные тела. У других оторвало руки и ноги. И лишь одна 
женщина, трое мужчин и двое детей упали в ущелье и остались 

невредимы. Выжившим уж точно помогли боги и бодхисаттва Каннон! 

Должно быть, это случилось, потому что они завязали благие связи в 
прежних жизнях. Это было поистине удивительное чудо. Так передают 

этот рассказ. 
 
Источник рассказа неясен. О храме Хасэдэра, где почитают бодхисаттву Каннон, 

см. рассказы свитка 16-го. 

 
 

19–43. Рассказ о том, как женщина забрала младенца у 

бедной матери,  которая собиралась оставить его, и позаботилась 
о нем 

巻 19 第 43 話 貧女棄子取養女語 第四十三 

В стародавние времена, неведомо когда, одна женщина 

прислуживала некой придворной даме. В юности она славилась красотой 
и утонченностью облика, охоча была до любовных дел, много мужчин ее 

любили. Уже взрослой женщина эта служила у одного человека 
кормилицей. 
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Ребенок, её питомеу, стал досточтимым монахом. У кормилицы под 

старость сердце устремилось к Пути. Она стала чтить «Сутру о Цветке 

Закона» и всегда ходила слушать, если кто-то читал и толковал сутры. 
Однажды, когда она возвращалась с чтений, пошёл сильный дождь. 

Она укрылась в воротах одного дома и ждала, пока дождь кончится. И 
видит: в глухом закутке в глубине ворот стоит женщина и горько плачет. 

– Что случилось, отчего ты плачешь? – спрашивает бывшая 
кормилица. А та отвечает: 

– У меня двое детей, годовалый и младенец, но я бедна и не могу 
позволить себе взять кормилицу. Хочу пойти в услужение к одному 

человеку из деревни, но ведь я с двумя детьми. Так поступать нехорошо, 
но придётся одного ребёнка бросить. Это […] печально! 

Бывшая кормилица пожалела несчастную мать и говорит: 
– Что ж, давай я возьму одного из твоих детей. 

– Это было бы чудесно! – ответила беднячка и отдала ей ребенка. 
Женщина вернулась с малышом к себе домой. Теперь надо было его 

кормить, и она с тревогой думала: хоть я и сказала, что возьму рёбенка, 

как же я обойдусь без кормилицы? Ребенок всю ночь сосал её обвисшую 
грудь, и она с тоской взмолилась: о «Сутра о Цветке Закона», я чтила 

тебя столько лет, помоги же мне! Я хотела помочь, поэтому взяла 
ребёнка на воспитание. Наполни мою грудь молоком! Так она просила от 

всего сердца, и у женщины, которая двадцать пять лет не рожала детей, 
вдруг набухла грудь, как в молодости, и потекло молоко. И она 

накормила ребёнка, как и хотела.  
Те, кто слышал от кормилицы её рассказ, в умилении говорили: 

как удивительно и трогательно! Так передают этот рассказ. 
 
Источник рассказа неясен. 
 

 

19–44. Рассказ о том, как у ворот Таттимон собака незаметно 
кормила своим молоком брошенного младенца 

巻 19 第 44 話 達智門棄子狗密来令飲乳語 第四十四 

В стародавние времена один человек шел по своим делам и 

проходил где-то в окрестностях Саги. Поутру он оказался у ворот 
Таттимон и увидел, что под ними лежит младенец нескольких дней от 

роду. Это был мальчик, очень чистенький, но явно брошенный. 
Прохожий пожалел дитя, оно совсем не выглядело, как ребенок 

простолюдина. Младенец лежал на подстилке, был жив и плакал. 
Прохожий подумал, что все это очень горько, но его ждали срочные дела, 

и он прошел мимо. 
На следующее утро тот человек шел обратно, и оказалось, что 

младенец жив и лежит все на том же месте. Мужчина очень удивился. 
Как же его прошлой ночью не съели собаки? – подумал он.  – И этой 

ночью собаки снова его не тронули! Прохожий постоял и посмотрел на 

ребенка: тот, как и вчера, лежал на подстилке, но уже не плакал. Потом 
мужчина отправился домой. 
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 И все-таки мысли о брошенном младенце не оставляли его. Надо 

же, удивительное дело - жив ещё! - думал он. На следующее утро он 

пошёл посмотреть, что там у ворот. Младенец был жив. Тут мужчина 
совсем потерялся в догадках, как такое могло быть, и, ошеломлённый, 

ушел к себе.  
Всё это так его взволновало, что следующей ночью он тайком опять 

пришёл к воротам Таттимон, укрылся там, где земляной вал осыпался и 
видно было, что происходит. Около [?] пришло множество собак, но ни 

один пёс не подошел и близко к тому месту, где лежал младенец. 
Странные дела творятся! – удивился мужчина. И вот он смотрит и только 

диву даётся: глубокой ночью откуда ни возьмись появилась огромная, 
страшного вида белая псина. Завидев её, остальные собаки разбежались. 

Она же подошла туда, где лежал младенец, и подобралась к нему совсем 
близко. Ну всё, сейчас эта собака точно съест ребенка! – решил человек. 

Но собака улеглась прямо рядом с новорожденным. Присмотревшись, 
мужчина понял, что собака кормит его молоком. Младенец пил молоко, 

будто материнское, вполне охотно. Так вот в чем дело! По ночам собака 

приходит и кормит ребенка молоком, поэтому он жив! – догадался 
человек. Он тихонько покинул своё укрытие и вернулся домой. 

На следующую ночь он подумал: наверно, сегодня произойдёт то 
же самое, что прошлой ночью. И опять отправился наблюдать. Как и 

накануне, пришла собака и покормила младенца. На следующую ночь он 
опять пошёл, но, к его удивлению, оказалось, что ни ребёнка уже нет, 

ни собака не приходила. Должно быть, прошлой ночью собака почуяла 
меня и унесла ребенка куда-то в другое место, – решил мужчина и 

отправился домой, хотя ему было неспокойно. С тех пор он так и не смог 
ничего разузнать о них обоих, и в конце концов прекратил попытки.  

Вот ведь удивительно! Если разобраться, то ясно, что это была 
вовсе не обыкновенная собака. Раз все остальные псы разбежались, 

едва завидев её, возможно, это был какой-то злой дух? Но ведь собака 
кормила младенца самым обычным образом. И  всё-таки, наверно, это 

какой-то бодхисаттва мог явиться в превращённом теле, чтобы спасти 

новорожденного. Обычные собаки не способны сострадать. А может, кто-
то завязал связь ещё в прошлых жизнях? Предполагать можно самые 

разные вещи, но докопаться до правды трудно.  
Так рассказывал человек со слов того самого прохожего, кто видел 

всё своими глазами. Так передают этот рассказ. 
 

Источник рассказа неясен.  


