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1988 г. В настоящее время в Китайской 
Народной Республике функционирует не-
сколько тысяч научно-технологических 
парков. 

Назначение научно-технологических 
парков – стимулирование развития новых 
и высоких технологий, высокотехноло-
гичных производств, продвижение про-
дукции на рынки, в том числе внешние, 
привлечение в страну зарубежных инве-
стиций и передовых технологий, создание 
благоприятных условий для коммерциа-
лизации научно-технических достижений, 
доведение инновационных научно-
технологических разработок до стадии 
опытных образцов с последующим про-
изводством на собственной промышлен-
ной базе. 

Проведенный анализ условий разме-
щения и архитектурно-градостроительной 
организации китайских научно-
технологических парков, позволил выде-
лить характерные типы планировочной 
структуры технопарков, особенности зо-
нирования их территории, взаимного рас-
положения функциональных зон. 
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В современной научной традиции кризисы, с 
которыми сталкивается каждый крупный город, 
противоречат его устойчивости. По сути, этот 

тезис верен, но только в тех случаях, когда сис-
тема города рассматривается как статическая, 
в отрыве от динамики ее развития. В процессе 



РАЗДЕЛ 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

82 

рассмотрения города как открытой динамиче-
ской системы становится очевидным, что такой 
подход несколько искажает видение проблемы. 
Стабильность и кризис - это состояния, через 
которые проходит система города и его компо-
нентов на протяжении всего их существования. 
Также известно, что каждая динамическая сис-
тема может испытывать периоды застоя, и 
кризисы при определенных условиях могут пре-
вратиться в катастрофу. В этой статье рас-
сматривается роль противоречий в архитектуре. 
Введение. Любая система, состоящая 

из двух и более динамически развиваю-
щихся элементов потенциально может 
оказаться в ситуации противоречия прин-
ципов функционирования этих элементов. 
Примером простейших внутрисистемных 
противоречий может служить цирковой 
номер, в котором отличия императивов 
дрессировщика и тигра иногда приводит к 
конфликту интересов и закономерному 
финалу. 

Город как сложная система функцио-
нирует в условиях взаимовлияния глав-
ных ее составляющих: экосферы, техно-
сферы и социума. Экосфера, техносфера и 
социум, в свою очередь, являются слож-
ными системами, находящиеся в тесном 
взаимовлиянии всех элементов как внут-
ри самих систем, так и между ними. В 
данном контексте социум рассматривает-
ся как носитель потребностей, которые 
должны быть удовлетворены. Удовлетво-
рение потребностей социума происходит 
за счет потенциала техносферы преобра-
зующей ресурсы экосферы. материальной 
составляющей региона и окружающей 
среды. Между собой эти категории нахо-
дятся в условиях системного конфликта, 
при котором невозможно полностью 
удовлетворить все требования, выдвигае-
мые элементами системы. 

Рассматривая город как триединство 
социума – потребителя благ и носителя 
комплекса мировоззрений, техносферы - 
созданного социумом искусственно ок-
ружения и экосферы - среды в которую 
город погружен и от которой зависим, 
можно сделать основной вывод - стабили-
зация системных связей, составляющих 
город может стать основой его неограничен-

но длительного устойчивого существования. 
Основная часть. Традиционно отно-

шения архитектуры с окружающей сре-
дой регулируется законодательно. Дан-
ный подход проверен временем и оправ-
дывает себя. Уникальность современного 
развития архитектуры заключается в том, 
что практически все существующие перед 
ней вызовы потенциально могут быть 
решены. Открытым остается только во-
прос цены и целесообразности подобных 
затрат. Сегодня возникла новая пробле-
ма – необходимость строить не только по 
требованиям существующих нормативов, 
но и учитывать будущие сценарии жизни 
города. 

Город, открытая динамическая 
сложная система,  функционирует в усло-
виях множества компромиссов, ограни-
чивающих развитие его элементов, но по-
зволяющей системе существовать. Уяз-
вимость города как как открытой 
развивающейся системы проявляется в 
различных критических ситуациях, кото-
рые возникают в результате изменений 
внешней среды, экономических условий, 
научно-технического прогресса и др. Ка-
ждое изменение внешних либо внутрен-
них условий функционирования системы 
порождает волну конфликтов, затухаю-
щих во времени. Если конфликты не за-
тухают система утрачивает устойчивость. 

Периодически требования жизнедея-
тельности различных элементов системы 
вступают в острые противоречия, кото-
рые необходимо осмыслять и решать. На 
современном этапе развития городов 
происходит стремительное накопление 
таких противоречий, причем наблюдается 
тенденция усложнения проблем и труд-
ности с прогнозированием последствий. 
Учитывая, что практически вся жизнедея-
тельность населения города происходит в 
архитектурной среде, архитектурная нау-
ка не может абстрагироваться от общего-
родских проблем. 

Иногда противоречия могут угрожать 
самому существованию города как систе-
мы. Первым и наиболее сложным проти-
воречием в истории развития городов 
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можно считать проблему перенаселения, 
когда стремление города к расширению 
вступает в противоречие с доступностью 
ресурсов региона города и биологической 
емкостью окружающей среды.  

1. Перенаселение.
Со времен осады Трои до наших дней 

население Земли выросло в 140 раз и на 
протяжении более четырех тысяч лет пе-
ренаселение территорий является причи-
ной множества социальных потрясений. 
Древнейшим регулятором численности 
населения городов служила емкость кор-
мовой базы и наличие воды. Практически 
до наших дней, голод остается наиболее 
заметной и существенной угрозой благо-
получию многих городов и целых стран с 
развивающимися экономиками. О мас-
штабности проблемы свидетельствует 
Библия, в которой слово «Голод» встре-
чается 179 раз. Со временем, каждый сле-
дующий виток развития цивилизации до-
бавлял все новые регуляторы: войны, пе-
реселения народов, эпидемии и 
цивилизационное развитие. 

Вторым по древности регулятором 
численности населения становится война. 
Жестокая борьба за жизненное простран-
ство нашла свое отражение и в Библии: 
«… в городах сих народов, которых Гос-
подь Бог твой дает тебе во владение, не 
оставляй в живых ни одной души, но пре-
дай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и 
Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусе-
ев, как повелел тебе Господь Бог твой …» 
[1]. К XIV-XIII вв. до н. э. население Зем-
ли составляло не более 50 млн. чел. 

Древнегреческие философы и полити-
ки осознавали необходимость баланса на-
селения и ресурсов территорий: «Прежде 
всего, сохраняйте установленную чис-
ленность населения, - обращается Платон 
к гражданам идеального государства, - 
затем сохраняйте размеры и величину 
имущественного надела» [2] . «Устанав-
ливая норму собственности, - поясняет 
Аристотель, - нужно также определить 
норму для числа детей; ведь если число 
детей будет превосходить размеры собст-
венности, то закон о равенстве наделов 

неминуемо утратит свою силу... Если же 
оставить этот вопрос без внимания, что и 
бывает в большей части государств, то 
это неизбежно приведет к обеднению 
граждан, а бедность - источник граждан-
ской войны» [3].  

В III в. население планеты составляло 
около 300 млн. чел. Квинт Септимий 
Флоренс Тертуллиан писал: «Мы отяго-
щаем собой мир; его богатств едва хвата-
ет, чтобы поддержать наше существова-
ние. По мере того как возрастают наши 
потребности, нарастает и ропот, что при-
рода уже не в силах обеспечить нам про-
питание». “What most frequently meets our 
view (and occasions complaint) is our teeming 
population. Our numbers are burdensome to the 
world, which can hardly support us... In very 
deed, pestilence, and famine, and wars, and 
earthquakes have to be regarded as a remedy for 
nations, as the means of pruning the luxuriance 
of the human race” [4].  

В 1798 г., когда население Земли со-
ставило 1 млрд. жителей Томас Роберт 
Мальтус в знаменитом трактате «Опыт 
закона о народонаселении» пишет: « ... 
Задача настоящей книги заключается 
преимущественно в исследовании по-
следствий великого и тесно связанного с 
человеческой природой закона, действо-
вавшего неизменно со времени происхо-
ждения обществ, но, несмотря на это, ма-
ло обращавшего на себя внимание тех 
людей, которые занимались вопросами, 
имевшими ближайшее отношение к этому 
закону… Закон этот состоит в проявляю-
щемся во всех живых существах постоян-
ном стремлении размножаться быстрее, 
чем это допускается находящимся в их 
распоряжении количеством пищи» [5]. 

В новейшее время, борьба за жизнен-
ное пространство получила даже теорети-
ческую базу. Генеральный план Ост 
(Generalplan Ost) — обширная программа 
закрепления господства Третьего рейха в 
Восточной Европе; предусматривал при-
нудительное выселение с территории 
Польши и оккупированных областей 
СССР до 75—85 процентов населения и 
размещение его в Западной Сибири, на 
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Северном Кавказе и в Южной Амери-
ке. [6]. К 1935 г. население планеты со-
ставляло 1,95 млрд. чел. 

Чем выше уровень перенаселенности 
региона, тем сложнее, а значит и дороже 
должны быть мероприятия по компенса-
ции данного явления. К наиболее распро-
страненным технологиям, пришедшим в 
архитектуру, можно отнести: генерацию 
энергии, сбор и очистка дождевых и 
сточных вод, биоклиматика, автоматизи-
рованное управление жизненными цик-
лами здания и т.д. Учитывая достаточно 
высокую стоимость таких инноваций сле-
дует выработать алгоритмы оценки эф-
фективности их применения. Причем ос-
новным критерием такой оценки должна 
стать не скорость окупаемости возведен-
ного объекта, а его позитивность для го-
рода и окружающей среды в целом. В 
данном контексте необходимо рассматри-
вать каждый строительный объект и го-
род в целом как часть единой системы 
социум-техносфера-экосфера где многие 
ее элементы находятся в состоянии про-
тиворечий между собой. Основными же 
противоречиями является: критичное 
превышение количества населения над 
емкостью природных ресурсов регионов 
обитания (социум); острый дефицит де-
шевой и чистой энергии (техносфера); 
критичное снижение способности окру-
жающей среды перерабатывать отходы 
деятельности социума (экосфера). 

Для того, чтобы иметь возможность 
адекватно оценить степень угрозы пере-
населения для каждой конкретной терри-
тории необходимо выявить ряд показате-
лей. Логичным выглядит выводить их из 
соотношения населенности региона к его 
возможности содержать такое количество 
людей, основанное на оценке состояния 
технического, социального и природно-
ресурсного потенциалов территории.  
Первый показатель: «максималь-

ный» – указывает на количество людей, 
которое может содержать регион без раз-
рушения природного баланса. Обуслав-
ливается текущим уровнем развития со-
циума и экономики. При неолите племена 

выживали за счет охоты и собирательст-
ва, по этой причине максимальная плот-
ность населения Европы не могла превы-
шать показатель 1 человек на 2 км2. Со-
временная населенность Евросоюза 
находится в диапазоне от 18 369 (Монако) 
до 13 (Норвегия) чел./км² [7] и поддержи-
вается исключительно благодаря некото-
рому набору технологий и общественных 
императивов. 
Второй показатель: «критический» – 

указывает на превышение количества на-
селения над максимальным показателем. 
Определяет силу демографического дав-
ления на окружающую среду, а, следова-
тельно, на угрозу ее деградации. При 
дисбалансе предельной емкости окру-
жающей среды и ее населения возникает 
цепочка взаимосвязанных противоречий, 
имеющих два возможных сценария раз-
вития: обвальная саморегуляция (катаст-
рофическое сокращение популяции лю-
дей), либо интеграция человечества в 
природу, на принципиально новом техни-
ческом и социальном уровне. 
Третий показатель: «катастрофиче-

ский» – оценивает сколько человек смо-
жет выжить на данной территории в слу-
чае развала большинства межрегиональ-
ных связей.  

Так как гипотеза о вышеприведенных 
показателях выдвигается впервые, то ес-
тественно, что приводимые выкладки ну-
ждаются в дополнительном исследовании 
и подтверждении. Но на уровне первич-
ного анализа противоречий города как 
открытой динамической системы они ка-
жутся вполне обоснованными и дают 
возможность в новом ракурсе оценить 
ряд архитектурных концепций, призван-
ных адаптировать современные города к 
тем вызовам, которые им предстоит пре-
одолеть.  

При внешней простоте формулировок 
вышеприведенных показателей, фактиче-
ски они являются попыткой количествен-
ной оценки цивилизационного развития 
городов и прилегающих к ним регионов. 
Чтобы добиться максимально позитивных 
воздействий на жизнедеятельность города 



РАЗДЕЛ 2 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

85 

архитектору необходимо комплексное и 
адекватное представление проблемы. Та-
кое представление далеко выходит за 
рамки профессиональной компетенции 
любого специалиста. Разработка меха-
низмов оценки жизнедеятельности горо-
да, прогностики и выявления индикато-
ров кризисов и устойчивости является ос-
новой диссертационного исследования 
автора. Наиболее сложной проблемой для 
исследования стали общественное созна-
ние и отставание его от реалий времени. 

2. Критичное отставание общественно-
го сознания от современных экологиче-
ских требований.  

В процессе выхода человечества из 
экологического кризиса основное место 
занимает общественное сознание - отно-
шение социума к проблеме потребления и 
распределения ресурсов. Элементарный 
пример: анализ морфологического соста-
ва мусора показывает, что от 30 до 45% 
всего объема, выкидываемого человеком 
за год, приходится на упаковку. В мас-
штабах города — это миллионы тон от-
ходов, которых могло и не быть.  

Общественное отношение к экологии 
среды обитания меняется, долго и порой 
болезненно, но прогресс есть. Особенно 
заметным он становится при ретроспек-
тивном анализе проблемы: в древних 
Афинах по улицам гуляли свиньи, остав-
ляя навоз (Аристофан «Ахарняне», «Ля-
гушки»), в XVII в. на улицы европейских 
городов еще выплескиваются помои 
(Ганс Гриммельсгаузен «Симплицисси-
мус»). Последние 50 лет характерны рос-
том гигантских свалок, отравляющих все 
вокруг себя, наверное, через некоторое 
время будет казаться таким же диким, как 
и кучи свиного навоза у порога античного 
Акрополя. 

Становится очевидным, что «критич-
ный» показатель перенаселения городов и 
их регионов в большей мере зависит от 
уровня общественного сознания, а наука 
и технологии развиты уже в достаточной 
мере для решения большинства экологи-
ческих проблем. Достаточно привести 
простой пример стиль жизни горожан при 

СССР в 1975-1985 г. идеально подходит 
для концепции «этичного потребления»: 
развитая инфраструктура городского 
электротранспорта, работающего с мак-
симальной загрузкой, маломерное жилье, 
многоразовая упаковка (унифицирован-
ная стеклотара, кульки, которые хозяйки 
стирали), продукты питания местного 
производства, умеренный дефицит, кон-
тролирующий уровень потребления и т.д. 
При подобном стиле жизни нагрузка на 
окружающую среду сократится в разы. 
Однако даже представить невозможно 
какую волну протестов вызовет предло-
жение организовать жизнь населения раз-
витых экономик мира таким образом.  

В контексте вышеприведенных сооб-
ражений возникает два сценария распре-
деления доступных городу ресурсов: 
дальнейший рост потребления населения 
региона либо сознательное урезание лич-
ных потребностей. Судя по тенденциям 
развития данных идеологий в СМИ пер-
вая явно лидирует. Каждый из данных 
сценариев обладает набором сильно от-
личающимися требований к архитектуре. 
Здесь заметную роль начинает играть 
идеология «Этичного потребления». 

3. Утрата городами самодостаточности
вследствие глобализационных процессов. 

До первой промышленной революции 
фактически каждый город планеты обес-
печивал жизненные потребности своих 
жителей за счет прилегаемых территорий. 
Исключения составляли столицы метро-
полий, дополнительно снабжавшихся ко-
лониальными товарами и существовав-
ших за счет уплачиваемых регионами на-
логов. Развитие транспортных, аграрных 
и перерабатывающих технологий поро-
дили новый феномен: во второй половине 
ХХ века произошла специализация эко-
номик ряда городов, и даже целых стран, 
на ограниченном ассортименте выпус-
каемой продукции. Наиболее показателен 
и поучителен пример Детройта. В по-
следние десятилетия город постиг значи-
тельный экономический и демографиче-
ский упадок. Численность населения со-
кратилась с 1 850 000 в 1950 году до 



РАЗДЕЛ 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

86 

680 000 в 2014 г [8].  
В 1950-х годах Детройт был одним из 

главных центров машиностроения в США 
в нем были сосредоточены крупнейшие 
автомобильные заводы страны (Ford, 
General Motors, Chrysler), и город пере-
живал бум своего развития став одним из 
богатейших городов Северной Америки. 
Вследствие повышения себестоимости 
выпускаемой продукции и снижения ее 
конкурентоспособности, которая про-
изошла в результате значительного по-
вышения социальных стандартов рабочих 
США, производства были перенесены в 
развивающиеся страны, что стало причи-
ной упадка города. Сейчас в Детройте 
один из высочайших уровней преступно-
сти в США. Значительные области города 
брошены людьми. Банкротство Детройта 
в 2013 стало самым масштабным муни-
ципальным банкротством в американской 
истории [9]. 

Сегодня многие исследователи пола-
гают, что города утратили ресурсную не-
зависимость, а, следовательно, и иммуни-
тет к ряду кризисов: водному, энергети-
ческому, продовольственному, сырьевому 
и т.д. Кроме того повышение производи-
тельности труда и роботизация произ-
водств порождают новый феномен – из-
менение градообразующих факторов мно-
гих мегаполисов мира. 

В данном аспекте рассмотрения про-
блемы демографический параметр «ката-
строфический» становится основным 
критерием оценки проблемы. Действи-
тельно излишняя зависимость экономик 
стран от импорта-экспорта сделала их 
крайне уязвимыми, примером может слу-
жить Катар. Добыча нефти и газа которо-
го составляют более 50% ВВП, 85% 
стоимости экспорта и 70% доходной час-
ти государственного бюджета, при этом 
продуктами питания и водой они могут 
обеспечить себя не более чем на 5%. Уг-
роза блокады Катара со стороны стран 
Персидского залива насколько уязвимы-
ми могут быть города и страны, не 
имеющие собственных достаточных 
ресурсов. 

В данном аспекте рассмотрения про-
блемы крайне высокое значение в архи-
тектуре приобретают концепции региона-
лизма и самодостаточности, националь-
ные системы добровольной 
экологической сертификации («Зеленые 
стандарты»). Особенно значимыми ста-
новятся аспекты энергоэффективности, 
сбора и утилизации дождевой воды, про-
изводства, эксплуатации и утилизации 
строительных конструкций, альтернативные 
источники строительных материалов и т.д.  

4. Радикальное изменение параметров
промышленного производства.  

В 2014 году Билл Гейтс выступил с 
докладом о том, что необходимо гото-
виться к ситуации, когда множество 
специальностей не требующих высокой 
квалификации и интеллекта будет робо-
тизировано либо заменено специализиро-
ванным программным обеспечением. 

«Замена на программное обеспечение, 
в независимости от того, водитель это, 
официант или медсестра, - является про-
грессом. Технологии с течением времени 
позволят снизить спрос на рабочие места, 
особенно на те, которые не требуют 
большого набора знаний. Через 20 лет 
спрос на рабочую силу для многих отрас-
лей существенно снизится» из доклада Б. 
Гейтса в Американском институте пред-
принимательства в Вашингтоне [10]. 

С позитивной точки зрения, примене-
ние высоких технологий потенциально 
способно существенно повысить жизнен-
ный уровень населения, сделав более дос-
тупными широкий ассортимент продукции.  

Роботизация производств уникальный 
феномен, перспективы которого для го-
родов крайне сложно оценить. В данном 
явлении собралось столько критичных 
для системы жизнедеятельности города 
противоречий, что практически невоз-
можно сделать адекватный прогноз раз-
вития ситуации. 

а) сокращение рабочих мест вследст-
вие роботизации производств. 

б) повышение требований рынка труда 
к профессиональной компетенции спе-
циалистов.  
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в) трудовая миграция. 
г) высокая зависимость городов от на-

логов, уплачиваемых транснациональны-
ми корпорациями (пример Детройта). Не-
зависимость крупнейших корпораций ми-
ра от национальных правительств 
позволяет корпорациям избавляться от 
лишнего груза затрат, которыми являются 
разнообразные налоги и социальные вы-
платы. По состоянию на 2017 год из 100 
ведущих экономик мира 61 являются ме-
гакорпорации [11].  

В данном случае возникает угроза ис-
кусственного перенаселения, когда боль-
шие массы людей лишаются стабильных 
источников доходов. Здесь мы имеем 
случай с неким парадоксом, когда робо-
тизация производств значительно уде-
шевляет производимую продукцию, но 
такое количество продукции может ока-
заться не востребованным вследствие 
обеднения людей, оставшихся без работы 
по причине роботизации производств. 

Таким образом очевидным является 
факт неизбежности и наличия внутрисис-
темных конфликтов в таком сверхслож-
ном образовании как город. Анализ воз-
можностей создания компромиссов для 
стабилизации режимов функционирова-
ния региона как динамической системы 
является чрезвычайно важным. И каждый 
вырабатываемый аспект стабилизации 
города как системы отображается на архи-
тектуре и инновациях в нее привносимых. 
Заключение. Внутрисистемные проти-

воречия являются необходимыми и неиз-
бежными условиями развития любой сис-
темы. Без конфликтов и компромиссов 
город теряет иммунитет к происходящим 
изменениям. Особенности формирования 
современной архитектуры заключается в 
начавшемся и расширяющемся процессе 
ее интеграции в единую эффективно 
функционирующую систему города. Учи-
тывая крайне высокую стоимость меро-
приятий по созданию экологически пози-
тивных строительных объектов необхо-
димо иметь достаточно адекватные 
представления о их будущих условиях 
эксплуатации. Основной проблемой про-

гнозов таких условий становится труд-
ность определения будущих сценариев 
развития социальных, экономических и 
политических аспектов функционирования 
городов. 

Научные и технические инновации по-
зволяют строить довольно точные мате-
матические прогнозы развития всех ас-
пектов деятельности города, если их воз-
можно описать вербально и оценить 
количественно. Однако есть множество 
аспектов, оценка которых находится не 
только в материальной области, но и фи-
лософии, психологии, социологии, рели-
гии и прочих наук, оперирующих с более 
тонкими материями. Фактически невоз-
можно предугадать какую форму примет 
«Этичное потребление» и укоренится ли 
его идеология в общественном сознании. 
Возможный экологический эффект от 
внедрения такой идеологии можно вы-
числить с точностью до 5%. Подобных 
примеров можно насчитать множество.  

Вышеприведенные соображения стали 
побудительным мотивом для разработки 
авторами инструмента междисциплинар-
ной диагностики и прогностики развития 
города как динамической системы. Осно-
вой создания модели стало рассмотрение 
каждого события, происходящего в горо-
де как результата взаимодействия социу-
ма, техносферы и экосферы. Причем че-
рез описание этого события с точки зре-
ния различных парадигм становится 
возможной его комплексная оценка.  

В масштабах города описание макси-
мально большего количества событий 
создает массив статистических данных. 
Используя научные и технические инно-
вации, собранный массив данных соеди-
няется в единую, интуитивно понятную, 
интерактивную модель функционирова-
ния города как открытой динамической 
системы. В этой модели предпринимается 
попытка соединить точность математиче-
ских расчетов с философско-
гносеологическими средствами познания 
реальности, методами психологии, со-
циологии, данными культурологических 
исследований и т.д. При этом соединяя 
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множество парадигм, отображающих все 
разнообразие жизни города авторы вы-
страивают модель, позволяющую выявить 
те действия, которые способны спрово-
цировать всю городскую систему к поло-
жительным изменениям без потери нако-
пленных ею позитивных качеств. 

Предлагаемый аппарат способен за-
фиксировать связи ключевых, элементов 
города, благодаря этому выявить и оце-
нить динамику протекающих в городе 
процессов и спрогнозировать их развитие. 
Возможность выявления иерархии этих 
процессов по оценке силы их влияния на 
город позволяет определять срочность и 
значимость принимаемых решений. Раз-
работанная модель помогает учесть неог-
раниченное количество факторов взятых 
из множества научных парадигм и, тем 
самым избежать ряда системных ошибок, 
способных критично повлиять на ситуа-
цию в регионе. 

В настоящее время авторы разрабаты-
вают математический аппарат модели и 
ее пользовательский интерфейс, позво-
ляющий производить управление боль-
шим массивом данных, который содер-
жит город. 
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In the modern scholarly tradition, crises that every 

large city goes through are opposed to its sustainability. 
Fundamentally, this thesis is true, but only in those cases 
when the system of a city is regarded as the static one, in 
isolation from the dynamics of its development. In the 
process of considering a city as an open dynamic system, 
it becomes obvious that such approach slightly distorts the 
vision of the problem. Stability and crisis are the states 
through which the system of a city and its components go 
throughout their existence. It is also known that every 
dynamic system can experience the periods of stagnation, 
and crises, under certain conditions, can develop into a 
disaster. This article explores the role of disasters in archi-
tecture. 
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