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Аннотация

На материале архитектуры Древне-
го Египта, Западной Европы и России 
показаны закономерности построе-
ния важнейших архитектурных форм: 
обелисков, пирамид, статуй, шатров 
и шпилей. Продемонстрировано, что 
для этих и некоторых других архитек-
турных форм источником проекции 
выступает Солнце 1 или его изображе-
ние в виде золотого шарика. При этом 
инструментом вертикальной проек-
ции «от Солнца» выступает солнеч-
ный луч.

Ключевые слова: солнечный луч, 
проекция от Солнца, угол проекции.

1. Введение

Тема солнца, его света, его луча 
как физического явления и как источ-
ника жизни на земле рассматривает-
ся практически всеми естественны-
ми науками: астрономией, физикой, 
химией, биологией и т.д. Изучается 
его влияние на строение и свойства 
неживой и живой материи, на климат, 
на жизнь растительного и животного 
мира и, конечно, на человека. Оказа-
лось, что в условиях нашей, относи-
тельно недавно сформировавшейся, 
техногенной цивилизации различные 
виды излучения Солнца1 влияют и на 
функционирование большинства тех-
нических систем.
В традиционных культурах, раз-

вивавшихся многие тысячи лет, сол-
нце и его свет сформировали целый 
комплекс донаучных и религиозных 
представлений. И эти представления 
во многом определили развитие обще-
человеческой культуры.
Роль  солнца  и  солнечного  све-

та  применительно  к  архитектуре, 
к искусственно созданной среде, сфор-
мированной зданиями, сооружениями 
и их комплексами, исследована доста-

1  По требованию автора, в ряде случаев 
слово «солнце» в статье пишется с пропис-
ной буквы (Солнце). –  Прим. ред.

точно подробно. В ряде случаев эта 
роль определена соответствующими 
техническими и медицинскими нор-
мами в части ориентации, инсоляции 
и т.п. В профессиональной архитек-
турной среде обычно рассматривает-
ся роль солнца в презентации общего 
и детального облика здания, в созда-
нии наиболее выигрышных условий 
восприятия его архитектуры. В та-
ком аспекте сегодня можно говорить 
о влиянии солнца и его света на сов-
ременное архитектурное формообра-
зование.
В традиционных культурах роль 

солнца в построении архитектуры, 
помимо очевидных технических, би-
ологических и других «утилитарных» 
факторов, определялась смысловой 
установкой, исходящей из природной 
роли солнца в жизни этого мира. Ис-
ходя из этой установки, в течение мно-
гих тысячелетий сформировалась си-
стема бытовых и религиозных пред-
ставлений о божественной, творящей 
роли Солнца. Характерное для тра-
диционных культур представление 
о Солнце как творце всего сущего мо-
жет послужить ключом к раскрытию 
смысла и построения целого ряда ар-
хитектурных приёмов, определявших 
формообразование от глубокой древ-
ности и до нашего времени.

2. Обелиски, пирамиды и статуи 
в Древнем Египте

Когда разговор заходит о роли сол-
нца в построении архитектуры, для 

2  Мнения учёных до сих пор расходятся в датировке от XXVIII до XXVII века до н.э. 
[1, p. 265; 2, p. IX; 3, с. 12]

3  В древности и средневековье дневное время исчислялось 12-ю часами по аналогии 
с солнечным годом, в котором содержалось 12 лунных месяцев. До изобретения в эпо-
ху эллинизма водяных и гораздо позднее, в эпоху средневековья, механических часов, 
часы дневного времени в разное время года имели разную протяжённость. Тем не менее, 
с помощью солнечных часов, известных в Египте ещё в эпоху Древнего царства, а также 
с помощью специальных наблюдений движения солнца по небосводу, достаточно просто 
было определить средний угол солнечного часа. Есть сведения, что представление о 24-х 
часах суточного времени появилось в Египте уже в XIX веке до н.э.

4  В Египте так называемое «белое золото» до сих пор имеет самое широкое 
распространение.

начала совершенно естественно обра-
титься к архитектуре Древнего Егип-
та, где солнечный культ преобладал 
почти три тысячи лет. Начало домини-
рования культа Солнца отмечено уже 
в эпоху Древнего царства при фарао-
не Джосере, известном своим заупо-
койным комплексом с первой большой 
ступенчатой пирамидой (XXVIII в. 
до н.э.) 2.
Начнём  с  построения  обелиска. 

В рассматриваемом нами аспекте, этой 
теме уделено совсем не так много вни-
мания. Обелиск, как солнечный луч, 
упавший на землю, отмечен ещё Ге-
родотом. В новое время об этом упо-
мянул в своём египетском дневнике 
верный солдат императора Наполео-
на будущий писатель Анри Стендаль.
Наша задача –  показать, какими ар-

хитектурными приёмами достигался 
этот эффект. Начнём с самóй формы 
обелиска. Его четырехгранный столп 
имеет расширение граней сверху вниз 
от 1,5 до 0,5о. В классическом обели-
ске царицы Хатшепсут он почти точно 
составляет 35’, то есть видимый угло-
вой размер солнца, стоящего в зените. 
Пирамидальная вершина того же обе-
лиска, которую греки называли «пи-
рамидион», имеет верхний образую-
щий угол 30о, то есть угол, равный 
двум часам движения солнца по не-
босводу 3. Верхняя часть рёбер стол-
па была обтянута белым золотом или 
электром (электроном), как называли 
его древние греки 4. Таким же золотом 
была обтянута пирамидальная верши-
на обелиска.
Вершина обелиска, а в ряде случа-

ев –  она же вместе с окантованными 
белым золотом рёбрами, буквально 
представляла вертикальный солнеч-
ный луч. На местности всегда можно 
было найти точку, в которую был на-
правлен луч, отразившийся от пирами-
дальной вершины обелиска. У ранних 
обелисков грани пирамидального на-
вершия делались слегка выпуклыми 
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но выходят из обелиска, представ-
ленного в виде стелы за их спиной. 
Солнечный луч, упавший на землю, 
порождает детей Солнца –  фараонов. 
В знаменитом храме в Абу Симбе-
ле солнечный луч наглядно врезает-
ся в скалу и порождает в ней фигуру 
Рамзеса II (рис. 2а).
Динамика позы статуи в большин-

стве случаев соотносится с её близо-
стью к святилищу. Чем ближе к свя-
тилищу, тем больше творящая мощь 
луча бога солнца и тем святее зем-
ля, на которую он падает. В святили-
ще и перед ним бог и фараон пред-
ставлены шагающими. Перед пило-
ном храма воздвигнута тронная статуя 
фараона –   сына бога, царя земного. 
В аллее сфинксов порождённый сол-
нечным лучом фараон предстаёт с те-
лом льва –  царя природы.
Абрис сфинкса проектируется «от 

Солнца» углом 15о, то есть часовым 
ходом Солнца по небосводу. У сол-
нечного сфинкса с головой овна абрис, 
спроектированный углом 15о, допол-
нялся наглядным абрисом обелиска, 
спроектированным верхним образу-
ющим углом 30о. Верхним основа-
нием этого абриса служил покрытый 
белым золотом каменный диск, во-
дружённый между рогами овна. Этот 
золотой диск наглядно представлял 
Солнце как источник проекции, как 
божественного творца овноголового 
сфинкса, который покровительствует 
изображению фараона, размещённому 
под его бородой.
Для зодчего и адепта веры в Амо-

на-Ра сфинкс представлялся порожде-
нием Солнца –  солнечной проекцией. 
Для резчиков по камню, которые вы-

(вспарушенными). В результате, от-
ражение солнечного луча от выпуклой 
золочёной грани было видно почти 
всё дневное время. Особый эффект 
обелиски, стоявшие перед входным 
пилоном храма, создавали на восхо-
де солнца. Они были выше стен хра-
ма. Их вершины первыми освещались 
лучами восходящего солнца. Не слу-
чайно на подножии своих обелисков 
Хатшепсут писала: «Их лучи озаря-
ют Обе Земли, когда отец наш восхо-
дит между ними».
Отдельная  тема  –   изображения 

и тексты, вырезанные на гранитных 
гранях обелиска. На гранях пирами-
диона представлен фараон, прекло-
нивший колена перед троном своего 
отца –  солнечного бога. На верху гра-
ней самого столпа представлен «се-
рех»– условное изображение дворца 
с Хором-соколом. От этого небесного 
дворца и до подножия обелиска ни-
спадает божественный текст. Древ-
ние египтяне, так же, как и овладев-
шие научным знанием люди ХХ века, 

полагали, что солнечный луч содер-
жит в себе некую информацию. В их 
случае это был текст божественного, 
солнечного происхождения. Текст за-
вершался иероглифом «джет» –  веч-
ность (рис. 1).
Упав на землю и окаменев, превра-

тившись в гранитный столп, солнеч-
ный луч становился «памятником веч-
ности». Так именовали египтяне свои 
сакральные сооружения: пирамиды, 
храмы, обелиски, стелы, статуи 5.
Шагающие, стоящие, сидящие, ле-

жащие статуи (сфинксы), представля-
ющие в разных видах сына Солнца –  
фараона, имеют своей исходной фор-
мой обелиск. Все они вписываются 
в абрис обелиска, у пирамидального 
завершения которого верхний обра-
зующий угол составляет около 30о. 
Многие шагающие статуи букваль-

5  Ср. с общепринятыми современными 
терминами «памятник истории», «памят-
ник культуры», памятник архитектуры», 
«памятник письменности» и т.п.

Рис. 1. Обелиски: а –  Тутмоса III, б –  Рамзеса II; в –  Хатшепсут

Рис. 2: а –  статуи Рамзеса II в храме Ипет Сут* 1 и в Абу Симбеле; б –  лучевое и модульное построение сфинксов перед западным пило-
ном храма Ипет Сут

* Храм, известный нам как храм Амона-Ра в Карнаке, в Древнем Египте именовался Ипет Сут –  Избранный местами пребывания бога. Храм известный нам как храм в Луксоре в Древнем 
Египте именовался Ипет-Рес –  Гарем бога.
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Западноевропейская египтология 
исследует памятники архитектуры, ис-
ходя из переведённых текстов и архе-
ологических данных, в том числе, по 
данным раскопок, то есть «от земли». 
Подход к проблеме построения пира-
мид также мыслится «от земли»: тща-
тельно измеряются параметры основа-
ния и угол наклона граней по отноше-
нию к основанию.
При таком подходе как-то непро-

извольно упускается тот очевидный 
факт, что построение пирамиды мы-
слилось египтянами не «от земли», 
а «от Солнца», от главного божест-
ва. Понятно, что при таком подходе, 
адекватном представлениям создате-
лей пирамид, за исходную точку про-
екции следует принимать вершину пи-
рамиды и рассчитывать не угол накло-
на грани к основанию, а образующий 
угол при вершине –  угол солнечной 
проекции, творящей пирамиду.
Именно вершина пирамиды, так-

же как и навершие обелиска, венча-
лась особым, покрытым золотом кам-
нем –  сияющим на солнце пирамидио-
ном. Грани пирамиды облицовывались 
белым известняком из каменоломен 
Туры, расположенных напротив Гизы 

рубали сфинкса из каменного блока по 
модульной сетке, золотой диск высту-
пал как сакральный модуль, равный 
царскому локтю –  52,5 см.
В аллее перед входом в храм с запа-

да, со стороны Нила, фиксировавшей 
космический путь Амона-Ра с востока 
на запад, алтарный постамент сфин-
кса спроектирован с верхним углом 
15о. Падая на алтарный постамент, 
солнечный луч порождал овноголо-
вого сфинкса –  «памятник вечности». 
В промежутке между постаментами 
часовое смещение солнечного луча, 
с углом, равным 15о, фокусировалось 
двумя карнизами. В промежутке меж-
ду сфинксами, солнечный луч углом, 
равным 15о, отмерял на земле час ре-
ального времени –  час жизни. Один 
из гимнов солнечному богу свиде-
тельствует:

«Ты далеко, но лучи твои на зем-
ле. Ты пред людьми, Твоё движение».
В аллеях сфинксов, где Амон вы-

ступал как податель жизни Мин, он 
шествовал в итифаллическом виде на 
юг к женским храмам: сначала в храм 
своей супруги Мут, а затем в храм Га-
рем бога в Луксоре. Интересно что, 
выходя из своего храма, бог свора-

чивал на юг, налево, «по зову сер-
дца» и шёл по аллее сфинксов к хра-
му жены. Выходя из храма супруги 
и направляясь в храм Гарем бога, он 
опять сворачивал налево. Минуя храм 
своего сына Хонсу, бог снова сворачи-
вал налево и шёл по аллее сфинксов 
до самого храма в Луксоре. На этом 
пути он ронял на землю не просто луч, 
а луч-семя. Здесь, падая на алтарный 
постамент, часовой солнечный луч 
углом, равным 15о, порождал сфин-
кса с головой фараона –  сына солнца. 
В промежутках между сфинксами сол-
нечный луч порождал реальную ра-
стительную жизнь –  плодовые дере-
вья, которые были посажены в спе-
циальные кюветы между сфинксами. 
Ход Амона-Мина –  подателя жизни 
был зафиксирован грандиозной сис-
темой ритуальных аллей на обеих бе-
регах Нила (рис. 3):
«Ты шествуешь как отец, создавая 

детей своих, производящий наследни-
ков, сокровенный для детей своих. … 
Супруга его –  почва, которую он опло-
дотворяет» (Лейденский папирус). 
«Семя бога доброе, вышедшее пред 
ним» –  зодчий Инени о царице Хат-
шепсут ([5, с. 330], [8, с. 56], [6, с. 59]).

Рис. 3: а, б –  Амон в ипостаси итифаллического Мина лучом-семенем порождает сфинксов с головой фараона –  «детей своих»; в, г –  ал-
леи сфинксов утверждают ритуальный ход бога –  подателя жизни в системе храмов восточного и западного берегов Нила
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щим углом, близким к 30о, то есть так 
же, как их мыслили древние египтя-
не. В средневековой христианской Ев-
ропе не было такого развитого куль-
та солнца, как в Древнем Египте. Но, 
в глубине традиционной народной 
культуры с древнейших времён жило 
представление о солнечном божестве, 
творящем жизнь своим светоносным 
лучом. Совершенно естественно, что 
увенчанные золотым шариком шатры 
над храмами виделись солнечным лу-
чом, благословляющим землю, цер-
ковь и человека. Европейские города 
представлялись миру великолепием 
множества шатров и шпилей. Сре-
ди них были и шатры, которые име-
ли верхний образующий угол, близ-
кий к 30о.
Очевидно, что вывезенные из Егип-

та римскими цезарями и Наполеоном 
обелиски совершенно естественно, 
хотя и во многом неосознанно, вос-
принимались европейцами как по-
рождение Солнца. В Древнем Риме 
и позднее в папской Италии обели-
ски устанавливались перед храмами. 
В Европе и даже в Италии солнечных 
дней гораздо меньше, чем в Египте. 

вверх по течению Нила. Так же, как 
и навершие обелиска, вершина пира-
миды сияла отражённым белым золо-
том лучом дневного светила.
Здесь важно отметить один важный 

факт, который при описании пирамид 
обычно рассматривают только с кон-
структивной точки зрения: пирамида 
имела не один, а два верхних образу-
ющих угла.
Один угол –  это очевидный для всех 

образующий угол, который опреде-
лял внешний абрис пирамиды. Этот 
угол –  угол проекции внешнего абриса 
граней у больших пирамид Древнего 
и Среднего царства –  колебался около 
значения 52о в диапазоне от 45 до 70о.
Другой угол –  это скрытый в теле 

пирамиды образующий угол её вну-
тренней структуры как правило, бли-
зок к 30о. Этот угол со времени пер-
вых  династий  присутствует  в  по-
строении мемориальных надгробных 
сооружений –  мастаб. Особенно важ-
но то, что этот угол и его проекция от 
Солнца присутствует в самых разных 
изображениях пирамид. В ряде слу-
чаев, порождающая жизнь роль сол-
нца и внутри пирамиды, и по её кон-

туру зафиксирована зелёным цветом –  
цветом растительной жизни. Это факт 
свидетельствует о том, что древние 
египтяне мыслили и строили пирами-
ду как сооружение с верхним образу-
ющим углом, близким к 30о.
Конечно, построить большую пира-

миду с верхним образующим углом, 
близким к 30о, и со стороной осно-
вания 200 м у египтян не было ника-
кой возможности. При таком размере 
основания высота пирамиды увели-
чилась бы более чем в два раза, и ка-
менные блоки в основании пирамиды, 
вырубленные из известняка или пес-
чаника, просто не выдержали бы на-
грузку. В поздние эпохи, когда необ-
ходимость в гигантских пирамида от-
пала, небольшие пирамиды с верхним 
образующим углом, близким к 30о, 
и завершением из белого камня стро-
ились в массовом порядке (рис. 4, 5).

3. Шатры и шпили в Западной 
Европе

Европейцы, посетившие Египет 
в середине XV века, изображали пи-
рамиды в Гизе с верхним образую-

Рис. 5: а – малые пирамиды в Мероэ, первые века до н.э.; пирамида в рисунках древнеегипетского художника (б) и западноевропейско-
го художника XV в. (в, г)

Рис. 4. Древние египтяне мыслили и строили пирамиды «от Солнца» с углом, близким к 30о: а, б – схема проекции «от Солнца» внешне-
го абриса пирамиды; в – древнеегипетские изображения пирамиды; г – построение традиционного надгробия – мастабы; д –  построение 
внутренней структуры пирамиды первого фараона IV династии Снофру, XXVII–XXVI в. до н.э.
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на солнце и наглядно представлявшей 
светило при пасмурном небе. Инте-
ресно, что золотой шарик под крестом 
воздвигался не только над шатрами, 
но и над куполами.
Понятно, что строившие на Руси 

иностранные  мастера,  воспитан-
ные в европейской традиции шатров 
и шпилей, вполне органично воспри-
нимали и развивали русскую шатро-
вую традицию [9, с. 140–141]. Англи-
чанин Христофор Галовей надстроил 
шатром Спасскую башню Московско-
го Кремля. В верхнем основании ша-
тра он утвердил всё тот же золотой 
шарик. От золотого шарика по рёбрам 
восьмигранного шатра Галовей про-
тянул вниз цепочку выпуклых израз-
цов, чередующихся по цвету: жёлтый-
зелёный. По рёбрам шатра пробегал 
искрящийся блик. Сегодня эта тема 
получила современное развитие –  по 
рёбрам шатра поверх изразцов протя-

Так же, как и шатры храмов, обелиски 
для наглядности увенчивались золо-
тым солнечным шариком или изобра-
жением солнца с исходящими от него 
лучами. В Париже на месте гильоти-
ны, на которой в эпоху Великой фран-
цузской революции казнили тысячи 
людей, со временем поставили еги-
петский обелиск, а площадь переи-
меновали в Площадь Согласия. И уже 
в наше время завершение обелиска –  
пирамидион –  сделали таким же сия-
ющим, каким он был в Древнем Егип-
те (рис. 6).

4. Шатры, шпили и обелиски 
в России

В России шатрами издревле венча-
лись храмы, царские хоромы и кре-
постные башни. В России не было бе-
лого золота, но была осина. Простые 
по форме кровли крыли осиновым тё-

сом, а сложные –  осиновым лемехом. 
Осина –  дерево водостойкое. По про-
шествии двух-трёх лет осиновая кров-
ля приобретает серебристый цвет. На 
фоне холодного северного неба в лу-
чах холодного северного солнца оси-
новая кровля выглядит серебряной.
По мере становления массового ка-

менного строительства, шатровые цер-
кви получили широкое распростране-
ние. В России, так же, как в Западной 
Европе, и даже чаще, верхний образу-
ющий угол шатров был близок к 30о. 
В верхнем основании шатра устанав-
ливался уже не деревянный, а мед-
ный или золочёный шарик. Шатёр 
проектировался от золотого солнеч-
ного шарика. Не случайно в текстах, 
описывающих заказ на строительство, 
а позднее и в отчётах по обмерам, вы-
сота храма определялась «до яблока». 
Шарик мог сочетаться с округлой зо-
лочёной главкой (маковкой), сиявшей 

Рис. 6: а –  церковь в аббатстве Сен Жермен де Фли, Франция, XIII в.; б –  церковь Святого Патроклуса Зост, Германия, начало XIII в.; в –цер-
ковь Мариенкирхе, Любек, Германия, начало XIV в.; г –  Собор Девы Марии, Солсбери, Англия, XIII–XIVв.; д –  шатры и шпили над городом 
Трир, Германия; е –  египетский обелиск перед городской церковью, Рим, Италия; ж –  египетский обелиск на площади перед собором 
св. Петра, Рим, Италия; з –  египетский обелиск на Площади Согласия, Париж, Франция
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личество солнечных дней в году чуть 
больше 60-ти, так же, как в Северной 
Европе, хотелось «проткнуть» пасмур-
ное небо солнечным лучом. Понятно 
и то, что шпили Петропавловского со-
бора и Адмиралтейства увенчивались 
золотым шариком, а по смыслу, воз-
можно, неосознанному, проектирова-
лись сверху вниз, от изображения сол-

нуты трёхцветные цепочки ламп ил-
люминации. Здесь можно заметить, 
что и рубиновую звезду с золотыми 
раскладками можно расценивать как 
специфический вариант золотой лучи-
стой звезды, которую католики водру-
жали на египетские обелиски.
Вплоть до 30-х годов прошедшего 

столетия русские города устремлялись 

в небо навстречу Солнцу множеством 
шатров, на вершинах которых солнце 
было представлено золотым шари-
ком (рис. 7).
Санкт-Петербург строился Петром I 

в подражание традиции Северной Ев-
ропы, в которой предпочтение отда-
валось не шатрам, а шпилям. Впол-
не понятно, что в Петербурге, где ко-

Рис. 8. Шпили и обелиски в русской архитектуре: а –  шпиль над Петропавловским собором, Санкт Петербург, начало XVIII в. (а); б, в –
шпиль над Адмиралтейством, Санкт Петербург, начало XIX в.; г –  обелиск в честь побед графа Румянцева-Задунайского, Санкт Петербург, 
конец XVIII в.; д –  Святые ворота Михайловского монастыря, Великий Устюг, начало XVIII в.; е –  обелиск в честь 300-летия дома Романо-
вых, Москва, начало ХХ в.

Рис. 7. Шатры в русской архитектуре: а –  церковь Троицы в посаде Нёнокса, начало XVIII в.; б –  церковь Зосимы и Савватия, Троице-Се-
ргиева лавра, начало XVII в.; в –церковь Ильи пророка, Ярославль, середина XVII в.; г –  Спасская башня, Москва, Кремль; д –  шатры над 
дворцом царя Алексея Михайловича в селе Коломенском под Москвой, середина XVII в., акварель Дж. Кваренги, XVIII в.; е –  шатры над 
Кремлём, гравюра, XVIII в.



«СВЕТОТЕХНИКА», 2018, № 6 43

1.00: 1,618…: …  (рис. 9д). Верхний 
образующий угол  для  такого  ряда 
сфер составит примерно 27о18'34'', 
то есть в грубом приближении –  30о. 
И это один из онтологических аспек-
тов темы. Другой онтологический ас-
пект обусловлен устройством нашего 
глаза –   оптимальным углом зрения, 
который в градусах определяется при-
мерно теми же размерами. Этими па-
раметрами определяется всё воспри-
ятие человеком окружающего мира. 
В частности, на этом основана систе-
ма ориентации человека на местности 
и выбор траектории движения. Если 
это предположение верно, то получа-
ется, что в процессе эволюции приро-
да создавала по одним и тем же зако-
нам своё онтологическое построение, 
в том числе и онтологическое постро-
ение человека, которое определяет его 
пространственное восприятие окружа-
ющего мира. И этим можно объяснить 
общечеловеческое стремление к про-
ектированию архитектурной формы от 
общечеловеческого светила –  от Сол-
нца –  с верхним углом проеции, близ-
ким к 30о.

5. Заключение

Приведённый ряд наблюдений, ба-
зирующихся на широком круге при-
меров из различных культурных тра-
диций, относящихся к разным исто-
рическим эпохам, позволяет выйти на 
некоторые обобщения.
В плане всеобщей истории мы ви-

дим, что два фактора – общие для 
всей планеты важнейшие природ-
ные основы жизни и общность чело-
веческого мышления –  естественно 
порождают сходное восприятие яв-

нца. На вершине обелиска, поставлен-
ного в честь побед графа Румянцева 
над турками, под царским орлом со-
вершенно естественно появился золо-
той солнечный шарик. Шпили в Рос-
сии нашли своё понимание. В народе 
они воспринимались как диковинная 
разновидность шатра.
В  первой  половине  XVIII  века 

«мода» на шпили докатилась до да-
лёкой северной провинции. На Свя-
тых воротах Михайловского мона-
стыря в Великом Устюге зодчий уста-
новил три медных шпиля. Медь со 
временем окисляется, зеленеет, и ра-
чительный хозяин, не задумываясь, 
красит её зелёной краской. Над цент-
ральным пролётом шпиль увенчивал-
ся медным шариком с крестом. Над 
боковыми входами на шпилях и сей-
час, после реставрации, сияют лучи-
стые светила, такие же, как в Риме на 
египетских обелисках перед храма-
ми (рис. 8).
В XIX и XX вв. обелиски в Рос-

сии ставились как памятники геро-
ям и важным историческим событи-
ям. Но даже на вершине странного 
по форме обелиска в честь 300-ле-
тия дома Романовых присутствует не-
кое подобие каменного шарика. Во 
время Великой Отечественной войны 
и в первое время после неё на могилах 
погибших солдат ставились фанерные 
обелиски. Нередко они увенчивались 
наскоро выпиленной из фанеры зве-
здой. Со временем на могилах солдат 
стали устанавливать бетонные обели-
ски, увенчанные золочёной звёздой. 
Луч Солнца должен освящать моги-
лу героя, павшего за Родину (рис. 9).
Осталось только попытаться по-

нять: почему и в Древенем Египте, 

и в средневековой Европе, и на Руси 
именно верхний образующий угол об-
елиска, пирамиды, шатра непременно 
тяготел к 30о. И здесь надо вспомнить 
одну фундаментальную закономер-
ность, известную в архитектуре и не 
только в ней. Простейшее представле-
ние этой математической закономер-
ности, которую принято именовать 
«золотым сечением», обычно даёт-
ся в виде разделённого на две части 
отрезка прямой, в котором меньшая 
часть относится к большей части так 
же, как большая часть относится к це-
лому. В числовом виде это соотноше-
ние представляется как ряд: 0,618…: 
1,00: 1,618… Это гармоничное соот-
ношение было известно в Античной 
Греции, а эмпирически оно применя-
лось и ранее. Теоретиками Ренессан-
са, XIX и XX веков золотое сечение 
представлялось или одномерно –  ли-
нейным рядом –  или двумерно –  соот-
ношением размеров прямоугольников.
Кроме архитектуры и произведе-

ний искусства эта пропорциональ-
ная закономерность постоянно обна-
руживалась в построении природных 
тел: кристаллов, растений, животных 
и человека. Сегодня эта закономер-
ность обнаружена в построении орбит 
планет Солнечной системы [4, с. 256–
284]. В 1916 г. великий русский учё-
ный и философ Павел Флоренский пи-
сал: «… золотое сечение есть закон 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ, и именно, как 
уяснено ранее, выражает строение 
ЦЕЛОГО как такового» [7, с. 485].
Если представить соотношение зо-

лотого сечения трёхмерно, то полу-
чится размёщенный на одной общей 
оси бесконечный ряд сфер, радиусы 
которых соотносятся, как …: 0,618…: 

Рис. 9. Шпили, обелиски и шатры в России второй половины XX -начала XXI века: а –  высотное здание на Кудринской площади, Москва, 
середина XX в.; б –  обелиск на могиле сельского милиционера, Вологодская область, начало XXI в.; в-мемориал нефтяникам Югры, За-
падная Сибирь, конец XX в.; г, д –  верхний угол проекции в построении шатра от золотого «яблока»: шатёр церкви Вознесения в селе Ко-
ломенском, Москва, середина XVI в. (г) и схема угла проекции «золотого сечения» (д)
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лений природы и сходное представ-
ление этих явлений природы в чело-
веческой культуре, в том числе и в ар-
хитектуре. Из недавней истории мы 
знаем, что многие научные и техни-
ческие открытия совершались почти 
одновременно и независимо друг от 
друга в разных странах.
В плане конкретного предмета ис-

следования можно констатировать, 
что с самого начала своего станов-
ления  человек  ощущал животвор-
ную роль Солнца, воспринимал его 
как источник жизни. И это древней-
шее представление, породившее в од-
них исторических ситуациях простое 
и естественное поклонение светилу, 
а в других –  развитую религиозную 
систему, в полной мере подтвержда-
ется современной наукой. Вполне ес-
тественно, что сначала бессознатель-
но, а затем и осознанно, солнечный 
луч мыслился как носитель блага жиз-
ни, в ряде случаев –  как носитель бо-
жественной информации и, конечно, 
как божественное орудие, которое мо-
жет не только давать жизнь, согревать 
или сжигать, но и творить. В нашем 

случае, пожалуй, нет для человечест-
ва более выраженного в культуре все-
общего творящего явления природы, 
чем Солнце и его лучи.
Знаменитый греческий историк I–

II века Плутарх констатировал: «Одно 
небо над всеми народами, и у одного 
бога есть много имён».
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