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Abstract: The biblical story of the flood has close affinities with other Middle Eastern literature. The story of the flood is found in the 
Sumerian and Akkadian literary monuments. They show considerable similarity to the biblical story of the flood, both in form and in 
content. However, there are also differences. The main difference is monotheism in the biblical story and polytheism in most ancient 
literary monuments. 

Streszczenie: Biblijna historia o potopie jest ściśle związana z inną literaturą Bliskiego Wschodu. Opowieść o potopie pojawia się 
w sumeryjskich i akadyjskich zabytkach. Wykazują one znaczne podobieństwo do biblijnej historii potopu, zarówno w formie, jak 
i w treści. Istnieją jednak między nimi różnice. Główną różnicą jest monoteistyczna nauka w opowieści biblijnej. Politeizm zaś jest 
charakterystyczny dla większości starożytnych zabytków literackich.

Аннотация: Библейское повествование о потопе находится в тесной связи с другими памятниками ближневосточной лите-
ратуры. Сказание о потопе уходит корнями в глубь веков, что показывает наличие повествования в шумерских и аккадских 
памятниках. По форме, и по содержанию имеют они немалые сходства с библейским повествованием о потопе. Также имеют 
различия, где главным отличием является монотеистическое учение в библейском рассказе, так как в большинстве древних 
памятников литературы встречается многобожие.
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Введение
В 19 веке происходят события имеющие огромное 

значение для библеистики. Этот век был ознамено-
ван крупными открытиями на территории библейских 
стран, среди которых – находка и расшифровка древ-
них текстов. Исследования древних текстов предо-
ставляют нам новые сведения для текстологических 
размышлений, что приводит к новым открытиям в об-
ласти библеистики. Стало ясно, что существует мно-
жество древних литературных параллелей к Священ-
ному Писанию Ветхого и Нового Завета.

Как утверждает учений Самюэль Крамер, семио-
лог и шумеролог, «сегодня мы можем с уверенностью 
сказать, что Библия возникла не мгновенно – отнюдь не 
как некий искусственный цветок, выросший на пустом 
месте. Она уходит корнями в глубь веков, впитывая в 
себя соки всех соседних стран. И по форме, и по содер-
жанию книги Библии имеют немалое сходство с лите-
ратурными произведениями древнейших цивилизаций 
Ближнего Востока» (Afanasʹeva, s. 45). Изучение таких 
древних литературных памятников помогает ученым 
в лучшем понимании смысла Священного Писания и 
культурной среды, в котором оно создавалось.

Данный реферат посвящен библейскому повество-
ванию о потопе в контексте древних ближневосточных 
памятников. Поскольку библейское повествование о 
потопе многим хорошо известно (Быт. 6-9), следует 
акцентировать внимание именно на контексте библей-
ского сказания о потопе в древних памятниках Ближ-
него Востока.

Шумерское повествование 
о потопе
Хранитель клинописной коллекции Британского 

музея Джордж Смит, отправившись в экспедицию на 
холм Куюнджик, где когда-то была расположена Ни-
невия, нашел несколько тысяч глиняных табличек. В 
числе этих табличек была обнаружена вторая поло-
вина рассказа о Всемирном потопе, которая оказалась 
частью истории вавилонского героя Гильгамеша. Древ-
ний эпос был записан на двенадцати глиняных таблич-
ках. Позже была найдена и другая вавилонская поэма 
о потопе, и спустя время ещё более древний фрагмент 
об этом событии на шумерском языке, текст которого 
датируется 3 тыс. до. н. э (Afanasʹeva, s. 43-44).
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Месопотамские версии сказания о потопе нахо-
дятся в опубликованной Арно Пебелем в 1914 г. шу-
мерском табличке (Из Ниппурской коллекции Музея 
Пенсильванского университета), в вавилонском эпо-
се о Гильгамеше («О все видавшем») и в сказании 
об Атрахасисе («Когда боги, подобно людям»). Но из 
опубликованного Арно Пебелем шумерского фрагмен-
та, становится очевидным, что вавилонская версия 
сказаний о потопе, восходит к шумерской (Akimov, 
2005, s. 139).

Шумерский фрагмент текста, который относится к 
3 тысячелетию до н. э., дошел до нас в поврежденном 
виде. До нынешнего времени эта табличка остается 
уникальной, так как археологи не нашли дублирую-
щего рассказа, чтобы дополнить недостающий текст. 
Шумерское повествование о потопе предваряет упоми-
нание, о том, как было устроено мироздание:

«Когда Ан, Энлиль, Энки и Нинхурссага
Черноголовых сотворили,
Четвероногие твари множились…» (Sinilo, 1998, 

s. 77).
Затем следует перечисление допотопных горо-

дов и их царей перекликаясь с шумерским «Царским 
списком», где говорится о весьма необычайно длин-
ном царствовании в этот период времени до потопа. 
Подобная особенность – это долгая жизнь библей-
ских допотопных патриархов (The context of Scripture,  
s. 514).

Следующий фрагмент текста сильно поврежден и 
не совсем становится понятным причина уничтожения 
человечества богами. Но бог Энки сочувствует людям 
и собирается их предупредить об опасности (The con-
text of Scripture, s. 514).

Далее, после утраченной части текста, появляется 
царь Зиусудра. Царь Зиусудра с его кораблем – это про-
образ библейского Ноя с его ковчегом. Зиусудру при-
зывает божественный голос из стены и предупреждает 
о решении богов сотворить потоп, чтобы уничтожить 
человечество:

«Уголок стены, скажут тебе слово, мои слова при-
ми со вниманьем!

На то, что скажу я, обрати вниманье!
Потоп пронесется надо всем миром, Семя челове-

ков дабы уничтожить.
Таково окончательное решение совета…» (Sinilo, 

s. 77).
Скорее всего, Энки, дает указание Зиусудре по-

строить корабль, на котором царь спасается вместе с 
растениями и животными, которых он взял с собой. 
Потоп продолжался 7 дней и 7 ночей, после чего, на 8 
день потоп стихает и появляется бог Уту. Тогда Зиусу-
дра приносит богу солнца жерты, быка и овцу. В итоге 
боги Ан и Энлиль даровали Зиусудре жизнь и бессмер-
тие. И подобно богу, его поместили в страну Дильмун, 
где восходит солнце (Akimov, 2005, s. 139):

«К жизни вечной, подобно богу, его избрали,
Тогда они Зиусудру, царя
Всех тварей, семени человечества спасителя,

В страну перехода, в страну Дильмун, там, где Уту 
встает,

Там его поселили» (Sinilo, 1998, s. 78).
Шумерское повествование о потопе является 

древнейшим и ценнейшим памятником сказаний 
древних народов. Этот шумерский текст послужил 
первоисточником для двух других вавилонских сказа-
ний о потопе и параллелью к библейскому повество-
ванию о потопе.

Эпос об Атрахасисе
Из шумерской мифологии и литературы в аккад-

скую попало сказание о потопе, которое дало две ва-
вилонские версии. Это сказание об Атрахасисе и эпос 
о Гильгамеше. Первый эпос включает также миф о со-
творении человечества, на которое затем по воле богов 
обрушиваются бедствия (Sinilo, 1998, s. 122).

«Эпос об Атрахасисе» (имя Атрахасис означа-
ет «умудренный знанием», «превосходящий мудро-
стью»), или «Когда боги, подобно людям…», дати-
руется старовавилонским периодом и впервые был 
опубликован оксфордскими учеными У. Г. Лэмбертом 
и А. Р. Миллардом в 1969 г.  (Akimov, 2005, s. 139).

Этот эпос объясняет создание человека, предна-
значенного для облегчения труда божеств. Человек 
создан, чтобы возложить на него «бремя богов» и для 
их пропитания (жертвоприношения). И судя по тексту, 
человек справлялся с этим бременем до того времени, 
когда первый людской шум встревожил хозяина зем-
ли Энлиля и людей стало слишком много (Afanasʹeva, 
s. 66).

В эпосе описывается такой людской шум, который 
мешал спокойно спать Энлилю:

«Страна разрослась, расплодились люди.
Как дикий бык, ревут земли.
Бог встревожен громким шумом.
Энлиль слышит людской гомон,
Богам великим молвит слово:
«Шум человека меня донимает,
Спать невозможно в таком гаме!»» (Afanasʹeva, 

s. 66).
И как божественный ответ на шум растущего на-

селения – это попытки уничтожить или сократить ко-
личество людей. Шум растущего людского населения 
угрожал покою божеств, который боги хотели обеспе-
чить себя создавая человека. Это уничтожение, уста-
новленное Энлилом, принимает несколько последова-
тельных форм – мор, голод (The context of Scripture, s. 
450-451).

Спасение от этих бедствий происходило, благодаря 
Атрахасису, которому помогал бог Энки:

«Некто, мудрейший из всех, Атрахасис –
Наставлял Атрахасиса Энки-владыка, –
Он говорил со своим богом,
И бог давал ему наставленья…» (Akimov, 2005, 

s. 139).



ELPIS · 22 · 2020 89

Бог Энки не просто так помогал ему, а по молит-
вам Атрахасиса, как мудрейшего человека жившего по 
наставлениям божьим. На праведности и ревностной 
молитве Атрахасиса в сказании подчеркивается особое 
внимание:

«Атрахасис молился своему богу,
Приношения у ногам его ставил.
Каждый день он горестно плакал,
Вместе с зарей приносил ему жертвы,
Он заклинал бога в молитвах,
Он ждал знамения и сновиденьи…
Он приходил к храму бога,
Перед храмом бога сидел и плакал» (Afanasʹeva, 

s. 66).
Кульминацией всех бедствий становится всемир-

ный потоп, но, как и в других рассказах о наводнениях, 
его цель не состоялась из-за выживания героя потопа 
– Атрахасиса, через вмешательство Энки (The context 
of Scripture, s. 450).

Энки повелевает Атрахасису построить корабль, 
взять еду, семью, животных. И после строительства 
начинается потоп, который бушевал 7 дней и 7 ночей:

«Взревел Адад в черной туче,
Забушевали яростно ветры,
Лопнул канат, зашвыряло судно.
Ураганом потоп пронесся,
По людям прошелся, подобно битве,
Один не может узнать другого,
Увидеть друг друга в разрушенье.
Как бы ревущий, потоп бушует,
Как дикий осел, завывает ветер» (Sinilo, 1998, 

s. 122).
После спасения Атрахасис приносит жертву, на за-

пах которой слетаются боги. Они решают обратиться 
к Энки и Мами-Нинту с просьбой создать новое чело-
вечество, а Атрахасису даруют бессмертие (Akimov, 
2005, s. 139).

Мифологема1 в сказании об Атрахасисе выглядит 
следующим образом: греховность человечества – недо-
вольство бога – кара – молитвы заступника-праведника 
– отведение кары (Afanasʹeva, s. 66). Подобные схемы 
мы можем рассмотреть в Библии, в Моисее, Аврааме 
– как молитвенниках-заступниках своего народа. И ко-
нечно же мудрец Атрахасис является прообразом би-
блейского праведника Ноя.

Эпос о Гильгамеше
Эпос о Гильгамеше заслуженно является самой 

известной литературной реликвией древней Месо-
потамии. Его развитие может быть прослежено от 
шумерских повествований («Сказание о Зиусудре») 
посредством последовательных аккадских переводов, 

1 Мифологема – это таинственное знание поэта о сути вещей, когда 
он произносит Слово, еще не догадываясь сам, что за ним скрыва-
ется.

к окончательной канонической версии в двенадцати 
таблицах (The context of Scripture, s. 458). По словам 
С. Н. Крамера, «с точки зрения раскрытия человече-
ской психологии и по своей драматичности «Эпос о 
Гильгамеше» не имеет себе равных в вавилонской ли-
тературе» (Akimov, 2013, s. 177).

Главная тема эпоса – это герой, обреченный на 
поиски вечной жизни. Имя «Гильгамеш» встречается 
в шумерском «Царском списке», где он обозначен как 
пятый царь города Урука, первой послепотопной дина-
стии (Akimov, 2013, s. 177-178).

Из многих библейских параллелей, представлен-
ных в «Эпосе о Гильгамеше», ни одна из них не явля-
ется более многочисленной или более известной, чем 
табличка 11 с его месопотамской версией истории о по-
топе. Это самая сложная версия истории, которая была 
рассказана более кратко уже в других контекстах, как 
шумерском, так и аккадском (The context of Scripture, 
s. 458).

В поисках вечной жизни, Гильгамеш отправляется 
к Утнапишти, который пережил потоп, и боги уже да-
ровали ему бессмертие. (Утнапишти – это имя, аккад-
ский эквивалент шумерского имени Зиусудра) (Sinilo, 
1998, s. 122). И Утнапишти рассказывает Гильгамешу о 
том, как бог Энки обращаясь к нему через стену, давал 
указания о строительстве корабля:

«В пятеро суток заложил я кузов:
Треть десятины площадь, борт сто двадцать локтей 

высотою,
По сто двадцать локтей края его верха.
Заложил я обводы, чертеж начертил я:
Шесть в корабле заложил я палуб,
На семь частей его разделивши ими,
Его дно разделил на девять отсеков…
Нагрузил его всем, что имел я,
Нагрузил его всем, что имел серебра я,
Нагрузил его всем, что имел я злата,
Нагрузил его всем, что имел живой я твари,
Поднял на корабль всю семью и род мой,
Скот степной и зверье, всех мастеров я поднял» 

(Akimov, 2005, s. 140-141).
Далее Утнапишти вспоминает дни потопа:
«Ходит ветер шесть дней, семь ночей,
Потопом буря покрывает землю.
При наступлении дня седьмого
Буря с потопом войну прекратили…» (Sinilo, 1998, 

s. 123).
Когда же потоп закончился, Утнапишти рассказы-

вает:
«Я открыл отдушину – свет упал на лицо мне,
Я взглянул на море – тишь настала,
И все человечество стало глиной!
Плоской, как крыша, сделалась равнина.
Я пал на колени, сел и плачу,
По лицу моему побежали слезы» (Sinilo, 1998, 

s. 124).
Затем после бури, Утнапишти выпускает голубя, 

ласточку и ворона, что сразу же напоминает прообраз 
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Ноя, когда он трижды выпускал птиц. Бог Энки умило-
стивил Энлиля, чтоб он не карал человека. И Энлиль 
даровал Утнапишти вечную жизнь и поселил его «при 
устье рек» (Sinilo, 1998, s. 124).

«Доселе Утнапишти был человеком,
Отныне ж Утнапишти нам, богам, подобен,
Пусть живет Утнапишти при устье рек, в отдале-

нье» (Akimov, 2005, s. 141).
Таким образом, как отмечает Г. В. Синило о том, 

что при сопоставлении шумерских героических сказа-
ний («Сказание о Зиусудре») и вавилонского эпоса о 
Гильгамеше, «старый сюжет получает новое поэтиче-
ское дыхание за счет энергичного сжатия текста и од-
новременно его динамизации психологизации» (Sinilo, 
1998, s. 120-121).

Заключение
В заключении следую сказать о том, что библей-

ское повествование о потопе находится в тесной связи 
с другими памятниками ближневосточной литературы. 
Сказание о потопе уходит корнями в глубь веков, что 
показывает наличие повествования в шумерских и ак-
кадских памятниках. Они и по форме, и по содержа-
нию имеют немалые сходства с библейским повество-
ванием о потопе, но также имеют различия, где главное 
различие – это монотеистическое учение в библейском 
рассказе. Благодаря Библии сохранился самый совер-
шенный вариант истории о всемирном потопе, в отли-
чие от других литературных произведений древней-
ших цивилизаций Ближнего Востока.
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