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В работе выполнен анализ понятия «гномонический рост». Установлено, что это одна из наиболее общих форм роста, 
происходящего путем аккумуляционного расширения, при котором старая форма содержится внутри новой. Именно таким 
образом могут изменяться постоянные элементы не только в геометрии, но и в живой природе. Эта форма роста, впервые 
описанная геометрами Древней Греции, в дальнейшем получила применение в античной архитектуре, изучалась и была научно 
обоснована, и подтверждена на всех этапах эволюции человечества, нашла широкое применение в современной архитектуре, 
культуре, искусстве, науке и творчестве. 

 
«Есть ряд вещей, – говорил Аристотель, – которые не претерпевают изменений за исключением 

изменения по величине при их росте...» Он имел в виду феномен, который греческие математики 
называли гномоном, и тип роста, основанный на нем, известный как гномоническое расширение. 
Греческий математик и механик Герон из Александрии определял его следующим образом: «Гномон 
представляет собой какую-либо фигуру, которая, будучи прибавлена к первоначальной фигуре, 
оставляет итоговую фигуру аналогичной первоначальной». 

Гномоническое расширение или рост запечатлен на различных геометрических фигурах и в виде 

отдельных точек на квадрате, прямоугольнике и треугольнике (Рисунок 1). Этот известный вид роста 
часто присутствует в архитектуре древних в качестве темы оформления зданий индуистских и 
египетских храмов, египетских пирамид и иконографии, греческих амфитеатров и стадионов (Рисунок 
5).   Впервые   принцип   гномонического   расширения   был   описан   геометрами   Древней   Греции 

Пифагорейской школы. Существуют интересные примеры того, как осуществляется рост и 
развертываются математические фигуры посредством гномонического расширения. Одной из 
основных математических характеристик является то, что все фигуры, рост которых происходит в 
соответствии с гномоническим расширением, образуют пересечения, на которых можно построить 
спирали (Рисунок 2). В то время как радиус спирали возрастает в геометрической прогрессии, угол 
поворота радиуса возрастает в арифметической прогрессии. Эти формы присутствуют в природе 
везде: спиральные рукава некоторых галактик, соответствуют формированию воздушных потоков в 
атмосфере Земли, закручивающиеся в спираль стволы огромных эвкалиптовых деревьев, рога 
баранов и северного оленя, раковины моллюсков. Представляется, что и человеческий мозг 
эволюционировал посредством гномонического расширения (Рисунок 4). 

Математик средневековья Леонардо Фибоначчи открыл определенный порядок, или 
последовательность, в которой происходит рост растений. Эта последовательность имеет вид: 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее (Рисунок 3). Она постоянно повторяется в жизни, так как 
порождена спиралью Золотого Сечения, не имеющей ни начала, ни конца. Лежащее в основе строения 
спирали правило «золотого сечения» встречается в природе очень часто в невероятных и 
удивительных  по  своей  красоте  творениях:  расположении  семян  подсолнечника,  шишки  сосны, 
лепестки роз в цветке, ананасы, кактусы, и т. д. [1]. 

Форма спирально завитой раковины привлекла внимание выдающегося учѐного Архимеда. Он 
изучал ее и вывел уравнение спирали, названной его именем.  Увеличение шага спирали всегда 
равномерно (Рисунок 6). На основе винта Архимеда создали шнек («улитку»). Шнек используют в 
механизмах для перемешивания материалов различной консистенции. Его очень известная 
разновидность – винтовой ротор в мясорубке [2]. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Гномонический           Рисунок 2 – Спираль,                      Рисунок 3 – Спираль Золотого Сечения, ряд 
рост в  геометрии фигур             полученная с помощью треугольников                                Фибоначчи 
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Рисунок 4 – Гномоническая 

модель как основа для Рисунок 5 – Индуисткий храм Рисунок 6 – спираль 
эволюционного   Архимеда 
развития мозга 

 
В технике нашли применение антенны, самоцентрирующийся патрон, звуковые дорожки на CD и 

DVD дисках, имеющие форму спирали Архимеда [2]. 
В настоящее время спирали, построенные на основании гномонического роста геометрических 

фигур, широко используются в современной архитектуре: спиралевидные здания и небоскребы, шпили 
соборов и башен, а также извивающие лестницы. Математическая спираль – проявление структурного 
совершенства и универсальной гармонии. Гармоничность всегда будет востребованной визуальной 
характеристикой для всех объектов творчества: картин, фотографий, проектов интерьера, рекламных 
макетов, в ландшафтном дизайне и дизайне потребительских товаров (Рисунок 7) [3]. 

 

 

 
 
 

Рисунок 7 – Математические спирали в архитектуре, искусстве, дизайне, фотографиях 
 

Немецкий писатель, драматург и поэт Иоганн Вольфганг Гѐте называл спираль – «кривой жизни». 
Развитие исторических процессов в странах можно представить в виде математической спирали, 
основанной на принципе гномонического роста геометрических фигур. Так, например, разбиение 
истории Российского государства на периоды по длительности, кратным числам Ряда Фибоначчи, 
позволяет выявить почти 100 % корреляцию между ними, что дает возможность прогнозировать 
развитие ситуации в стране, яснее понимать суть исторических процессов в прошлом [3]. Инструменты, 
построенные на числах и спирали Фибоначчи, широко распространены среди аналитиков и трейдеров, 
в том числе форекс-трейдеров, для составления соответствующих прогнозов (Рисунок 8) [4]. 

 

 
 

Рисунок 8 –Прогноз форекс-трейдеров с использованием спирали Фибоначчи. 
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