
Семь чудес Древнего и Современного мира  



Первый список, в котором упоминались Семь чудес света Древнего мира 
первоначально базировался вокруг шедевров второго столетия до н.э. 

Первое упоминание об идее выделения самых впечатляющих сооружений 
найдена в трудах Геродота уже в 5-м столетии до н.э. 

Десятилетия спустя, греческие историки написали о самых больших 
памятниках в то время, затем появилось “Собрание Чудес всего мира”. Все, 
что мы знаем о собрании - его название, поскольку оно было утеряно с 
гибелью Александрийской библиотеки. Окончательный список Семи Чудес 
формировался во время Средневековья. 

 



Пирамида Хеопса (Хуфу) — крупнейшая из египетских 
пирамид, единственное из Семи чудес света, 
сохранившееся до наших дней. Предполагается, что 
строительство, продолжавшееся двадцать лет, 
закончилось около 2560 года до н. э. Известны десятки 
египетских пирамид. На плато Гиза самые крупные из 
них — пирамиды Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и 
Микерина (Менкаура). Архитектором Великой 
пирамиды считается Хемиун, визирь и племянник 
Хеопса. Он также носил титул "Управляющий всеми 
стройками фараона". Более трёх тысяч лет (до 
постройки кафедрального собора в Линкольне, Англия, 
около 1300 года) пирамида являлась самой высокой 
постройкой на Земле. 

Сейид Абдель-Азиз, губернатор провинции Гиза, для 
создания общенационального египетского праздника 
предложил установить официальную дату начала 
строительства пирамиды Хеопса. На основании ряда 
математических и астрономических исследований 
датой было названо 23 августа 2470 года до н.э. Теперь 
этот день станет национальным днём Гизы, а 
изображение пирамиды украсит герб этой провинции. 
Однако, не стоит считать эту дату истинным 
историческим событием, так как нет никаких 
серьёзных подтверждений, а источники настолько 
скудны, что египтологи не могут сойтись даже в том, в 
каком именно году началось строительство. 



Правильное название этого сооружения — 
Висячие сады Амитис: именно так звали жену 
вавилонского царя Навуходоносора, ради 
которой сады были созданы. 

Вавилонский царь Навуходоносор II (605—562 
до н. э.) для борьбы против главного врага — 
Ассирии, чьи войска дважды разрушали 
столицу государства Вавилон, заключил 
военный союз с Киаксаром, царем Мидии.  

Одержав победу, они разделили территорию 
Ассирии между собой. Их военный союз был 
подтвержден женитьбой Навуходоносора II на 
дочери мидийского царя Амитис. Пыльный и 
шумный Вавилон, расположенный на голой 
песчаной равнине, не радовал царицу, 
выросшую в гористой и зелёной Мидии. Чтобы 
утешить её, Навуходоносор приказал возвести 
висячие сады.  

Висячие сады просуществовали около двух 
столетий. Сначала перестали ухаживать за 
садом, затем мощные наводнения разрушили 
фундамент колонн, и все сооружение рухнуло. 



Статуя Зевса Олимпийского — работа Фидия. Выдающееся 
произведение античной скульптуры. Находилась в храме Зевса 
Олимпийского, в Олимпии — городе в области Элида, на северо-
западе полуострова Пелопоннес, где с 776 г. до н.э. по 394 г. н.э. 
каждые четыре года проводились Олимпийские игры — 
состязания греческих, а затем и римских спортсменов. Греки 
считали несчастными тех, кто не видел статую Зевса в храме. 

Золотом были покрыты накидка, которая закрывала часть тела 
Зевса, скипетр с орлом, который он держал в левой руке, статуя 
богини победы — Ника, которую он держал в правой руке и 
венок из ветвей оливы у Зевса на голове. Ноги Зевса покоились 
на скамеечке, которую поддерживали два льва. Рельефы трона 
прославляли, в первую очередь, самого Зевса. На ножках трона 
были изображены четыре танцующие Ники. Также были 
изображены кентавры, лапифы, подвиги Тесея и Геракла, фрески, 
изображающие битву греков с амазонками. Основание статуи 
имело 6 метров в ширину и 1 метр в высоту. Высота всей статуи 
вместе с пьедесталом составляла по разным данным от 12 до 17 
метров. Создавалось впечатление "что если бы он (Зевс) захотел 
бы встать с трона, то снёс бы крышу". Глаза Зевса были размером 
с кулак взрослого человека. 

Около 40 г. н.э. римский император Калигула захотел перенести 
статую Зевса к себе в Рим. За ней были посланы рабочие. Но, по 
легенде, статуя расхохоталась, и рабочие в ужасе разбежались. 
Статуя пострадала после землетрясения во II веке до н.э., затем 
была отреставрирована скульптором Димофонтом. В 391 г н.э. 
римляне, после принятия христианства, закрыли греческие 
храмы. Император Феодосий I, утверждавший христианство, 
запретил Олимпийские игры как часть языческого культа. 
Наконец от храма Зевса Олимпийского осталось только 
основание, некоторые колонны и скульптуры. Последнее 
упоминание о ней относится к 363 г. н. э. В начале V века н.э. 
статую Зевса перевезли в Константинополь. Статуя сгорела при 
пожаре храма 425 г. н.э. или в пожаре в Константинополе в 476 г. 
н.э. 



Храм Артемиды в Эфесе находился в греческом городе Эфесе. 

В честь Артемиды жители Эфеса построили близ города, на 
месте, где прежде располагалось святилище карийской богини 
плодородия, огромный храм. Средства на строительство 
пожертвовал знаменитый богач, лидийский царь Крез. Проект 
храма, согласно Страбону, разработал архитектор Херсифрон 
из Кносса. При нем были возведены стены храма и 
установлена колоннада (первая половина VI века). После 
смерти зодчего строительство продолжил его сын Метаген 
(вторая половина VI века до н.э.), а заканчивали постройку, 
как пишет Витрувий, уже архитекторы Пеоний и Деметрий 
(первая половина V века до н.э.). 

Согласно легенде, в 356 до н. э., в ночь, когда в Пелле, столице 
Македонии, родился будущий Александр Великий, некий 
тщеславный гражданин Эфеса по имени Герострат поджёг 
великий храм, желая таким образом прославиться. 

К началу III в. до н.э. храм был полностью восстановлен в 
прежнем виде. Деньги на постройку нового Чуда Света 
выделил Александр Македонский. Архитектор Александра 
Дейнократ (согласно Страбону, его звали Хейрократ), 
руководивший работами, сохранил его прежний план, только 
поднял здание на более высокое ступенчатое основание. 

В 263 году святилище Артемиды было разграблено готами. Во 
времена императора Феодосия I, когда в 391 - 392 гг. были 
запрещены все языческие культы, храм Артемиды в Эфесе 
закрыли. На месте храма была построена церковь, которая 
позже тоже разрушилась. 



Надгробный памятник карийского правителя Мавсола, 
сооружён в середине IV века до н.э. по приказу его 
супруги Артемисии II в Галикарнасе. 

Сооружение мавзолея началось ещё до смерти Мавсола 
в 353 г. до н.э. и, согласно сообщениям античных 
авторов, управлялось его женой Артемисией. Для 
проектирования Мавзолея она пригласила греческих 
архитекторов Сатира и Пифея, и наиболее 
прославленных скульпторов того времени — Леохара, 
Скопаса (работы которого украшали также и второй 
Храм Артемиды в Эфесе), Бриаксида и Тимофея. 

Архитектура Мавзолея необычна для греческой 
архитектуры того времени: если классические 
эллинские храмы в плане прямоугольны и их высота не 
превышает длины фасада, то Мавзолей в плане почти 
квадратен, и его высота значительно превышала 
сторону основания. 

Мавзолей простоял 19 веков. В XIII веке он рухнул от 
сильного землетрясения, а в 1522 г. остатки Мавзолея 
были разобраны рыцарями-иоаннитами на 
строительство крепости св. Петра. В 1846 году 
развалины исследовала экспедиция Британского музея 
под руководством Чарльза Томаса Ньютона. По итогам 
исследований было составлено несколько вариантов 
реконструкции первоначального облика, один из 
которых был положен в основу мавзолея Гранта на 
Манхэттене. 



Колосс Родосский — гигантская статуя древнегреческого бога 
Солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, 
расположенном на одноимённом острове в Эгейском море, в 
Греции. 

После распада державы Александра Македонского на Родосе 
закрепился Пеолетий. После его утверждения в Египте он 
заключил с Родосом союз, контролирующий торговлю в 
восточном Средиземноморье. В 305 до н.э. сын другого диадоха 
Антигона I Одноглазого, Деметрий I Македонский, высадился на 
Родосе с сорокатысячным войском. Продержав главный город 
острова в осаде целый год, несмотря на сооружение множества 
осадных орудий, он был вынужден отступить из-за 
приближающегося к Родосу флота Птолемея.  

Народ Родоса решил продать брошенные осадные орудия и 
построить статую почитаемого ими бога Солнца Гелиоса, чтобы 
отблагодарить его за заступничество. 

Двенадцать лет трудился скульптор Харес, ученик Лисиппа, над 
созданием почти 36-метрового бронзового гиганта. Когда работа 
над статуей была закончена, глазам пораженных родосцев 
предстал высокий и стройный юноша-бог с лучистым венцом на 
голове. Он стоял на белом мраморном постаменте, слегка 
отклонившись назад, и напряженно всматривался вдаль. Статуя 
бога возвышалась прямо при входе в гавань Родоса и была видна 
с ближайших островов. Статуя была изготовлена из глины, в 
основе её был металлический каркас, а сверху она была покрыта 
бронзовыми листами. 

Колосс простоял шестьдесят пять лет. В 222 г. до н. э. статую 
разрушило землетрясение. Обломки Колосса пролежали на земле 
больше тысячи лет, пока, наконец, не были проданы арабами, 
захватившими в 977 году Родос, купцу, который, как 
рассказывается в одной из хроник, нагрузил ими 900 верблюдов. 



Был построен в III веке до н. э. в египетском городе Александрия, 
чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в 
александрийскую бухту. Ночью им помогало в этом отражение 
языков пламени, а днём — столб дыма. Это был первый в мире 
маяк. 

Общая высота маяка — 120-140 метров, его свет было видно на 
расстоянии 60 км (по другим свидетельствам, до 100 км). Нижняя 
часть представляла собой четырехгранную призму 60-метровой 
высоты с квадратной основой, длина стороны которой составляла 
30 м. Во внутренних помещениях хранился разный инвентарь, а 
плоская крыша, украшенная по уголкам огромными статуями 
Тритона, служила основой средней части. Это была 40-метровая 
восьмигранная призма-башня, облицованная белым мрамором. 
Верхняя (третья) часть маяка была сооружена в форме 
цилиндрической колоннады — 8 колонн несли купол, 
увенчанный 8-метровой бронзовой фигурой повелителя морей 
Посейдона (или статуей Зевса Спасителя). 

Чтобы поддерживать пламя, требовалось большое количество 
топлива. Дерево привозили по спиральному пандусу на телегах, 
запряжённых мулами. За пламенем стояли бронзовые пластины, 
направлявшие свет в море. 

К XII веку н.э. Александрийская бухта настолько заполнилась 
илом, что корабли больше не могли ею пользоваться. Маяк 
пришел в упадок. Бронзовые пластины, служившие зеркалами, 
вероятно, переплавили на монеты.  

В XIV веке маяк был полностью уничтожен землетрясением. 
Несколькими годами позже турки использовали его обломки, 
чтобы построить военную крепость. Крепость впоследствии не 
раз перестраивалась. 



Новые семь чудес света — проект, целью которого стал поиск 
современных семи чудес света. Организован некоммерческой 
организацией New Open World Corporation (NOWC) по инициативе 
швейцарца Бернара Вебера. Выборы новых семи чудес света из 
известных архитектурных сооружений мира происходили через SMS, 
телефон или интернет. Итог был объявлен 7 июля 2007 года в 
столице Португалии Лиссабоне. 



В проекте приняло участие около 90 млн. человек со всех 
континентов, которые и определили семь чудес света Современного 
мира: 

 римский Колизей, 

 Великая Китайская Стена, 

 Тадж-Махал, 

 статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, 

 мексиканский город индейцев Майя Чичен-Ица, 

 город Петра в Иордании, 

 перуанский город индейцев Мачу-Пикчу. 




