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НОВЕЙШИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ВВЕДЕНИЕ 

Эпоха индустриальной экономики, где го-
сподствовало промышленное производство, а 
основным фактором производства были мате-
риальные активы, в середине ХХ в. стала утра-
чивать свои характерные черты. Этот процесс 
наиболее ярко проявился в столичных городах, 
которые играют исключительно важную роль в 
пространственной организации современного 
общества. Однако аналитическая конструкция, 

предложенная для описания основных черт это-
го глобального перехода к экономике и обще-
ству нового типа, постиндустриальному обще-
ству, не исключает дискуссию о снижении роли 
промышленного производства в современной 
экономике (Bell, 1973). В ряде исследований на 
примере развитых стран утверждается, что из 
“объективных” показателей доминирования 
услуг (доля занятых и вклад в ВНП) не следует, 
что промышленные отрасли исчезают, или что 
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В статье приводится оценка отраслевых и территориальных изменений в промышленности 
Москвы. По данным базы СПАРК, анализа снимков, натурных наблюдений и Мосстата, выявле-
но, что тенденция деиндустриализации Москвы, доминировавшая в постсоветский период, сме-
нилась сложным разновекторным процессом, когда закрытие предприятий и изменение функций 
производственных зон сочетается с тенденцией реиндустриализации в результате появления ма-
лых и мельчайших предприятий по производству компьютеров, электротехники, холодильного 
оборудования. Московская промышленность стала более разнообразной, а многолетнее форми-
рование промзон сменилось тенденцией их дезинтеграции – ¾ предприятий находятся за предела-
ми промзон. Вклад промзон в объем вредных выбросов в атмосферу от стационарных источников 
города составляет 70%, поскольку именно на их территории сохранились крупные предприятия. 
Географическая проекция реиндустриализации показывает изменение территориальной струк-
туры промышленности Москвы. Полностью реновированы промзоны в центральной части го-
рода, а также промзоны машиностроительной специализации. Частично сохранилась промыш-
ленность в промзонах с выгодным транспортно-географическим положением с предприятиями, 
обслуживающими транспортную инфраструктуру города, пищевыми комбинатами, полиграфи-
ческой промышленностью. Закрытие предприятий продолжалось даже в 2018–2022 гг., когда они 
потеряли больше половины занятых, объемы продукции и выбросы в атмосферу также сократи-
лись. В наибольшей степени сохранились периферийные промзоны у МКАД, максимально эф-
фективные из-за близости ТЭЦ, с крупными предприятиями строительной индустрии, пищевой 
промышленности, нефтепереработки. Промзоны, специализирующиеся на нефтепереработке и 
промышленности строительных материалов, в последние годы характеризуются ростом загрязне-
ния бо́льшими темпами, чем промышленное производство. Для большинства промзон рост про-
изводства по-прежнему вызывает и рост загрязнения, хотя и несколько меньшими темпами. Это 
следствие того, что ведущим фактором динамики загрязнения остаются объемы производимой 
продукции, а не модернизация и внедрение природоохранных систем. 
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структура и динамика промышленности не ока-
зывают влияния на экономику услуг, скорее речь 
идет об индустриальной экономике нового типа 
(Cohen and Zysman, 1987).

Внешние факторы (экономические и техно-
логические шоки, снижение конкурентоспо-
собности продукции, низкая инновационная 
активность) и внутренние потребности города 
(устаревшая инфраструктура, интегрирован-
ность предприятий, тормозящая внедрение 
инновационных технологий, социокультурная 
среда, не отвечающая потребностям в приобре-
тении новых знаний и обмене ими, недостаток 
рекреационных зон, отсутствие архитектурной 
уникальности, наличие заброшенных производ-
ственных площадок и промышленных зданий в 
центральных частях городов и т.д.) обусловлива-
ют неспособность промышленности к быстрой 
адаптации к меняющимся условиям именно в 
столицах. При формировании стратегий раз-
вития промышленных территорий необходимо 
учитывать весь этот комплекс проблем, которые 
сдерживают процессы реструктуризации и ин-
новационного развития, однако материальное 
производство продолжает оставаться одним из 
основных секторов экономики. 

Все эти разновекторные процессы являются 
фоном для изменения состояния окружающей 
природной среды (Клюев, 2014; Gómez-Calvet and 
Conesa, 2014). Традиционно обрабатывающая 
промышленность основывалась на принципах 
массового производства, поскольку оно сни-
жало стоимость продукции, что, в свою оче-
редь, создало потребность в централизации 
про изводства и занятости (О’Салливан, 2002), 
но одновременно давало определенный эко-
логический эффект (Саульская, 2018). Для 
большинства городов величина удельного 
выброса обратно пропорциональна численности 
населения, что является проявлением “двойного 
эффекта” от создания комплексов производств 
в промзонах с единой инфраструктурой, 
одной ТЭЦ (котельной) и пр. (Касимов и др., 
2014). Одновременно выгодное транспортно-
географическое положение обусловливает то, 
что производственные зоны1 (ПЗ), становятся 
барьером для развития транспортной сети 
городов, препятствуют реализации стратегии 
увеличения связности общественного 
транспорта. В процессе реновации исчезают 

1 Генплан определяет производственные зоны как часть городской 
территории, предназначенной для размещения промышленных, 
научно-исследовательских, учебных, коммунально-складских и 
автотранспортных объектов, учреждений культурно-бытового об-
служивания.

барьеры, и городская территория станет более 
проницаемой (Bityukova and Mozgunov, 2019).

Мировой опыт реновации производственных 
территорий и решения экологических проблем 
предполагает меры градостроительной поли-
тики, направленные на изменение типичных, 
сложившихся столетиями условий и факторов 
размещения промышленных предприятий в го-
родах, не соответствующих современным требо-
ваниям экологизации города:

• чересполосица промышленных, транс-
портных и селитебных территорий и нера-
циональное размещение промышленности без 
учета метеоусловий;

• чрезмерная концентрация промышленных 
предприятий, образование гипертрофированных 
по размерам промышленных районов;

• размещение промышленных предприятий 
на побережьях морей и рек, что приводит 
к ограничению рекреационных ресурсов и 
способствует загрязнению водоемов в результате 
сброса сточных вод или смыва ливневых стоков;

• опасность передвижения пешеходов в жи-
лых районах, разрезаемых подъездными желез-
нодорожными путями; 

• влияние шума;
• низкое архитектурное качество про мыш-

ленной застройки, угнетающе действующее на 
психику работающих и жителей (Город …, 2011; 
Стародубровская и др., 2011).

Таким образом, с одной стороны, промыш-
ленность не выдерживает конкуренцию за зем-
лю и трудовые ресурсы, а с другой – потребно-
сти города и девелоперов в развитии территорий 
привели к тому, что уход промышленности из 
столичных городов и замещающие проекты ре-
ализовывались совместными усилиями город-
ских властей и девелоперов, их программ по раз-
витию территорий (Гусакова, 2015; Раппопорт, 
Родина, 2022). 

Деиндустриализация, которая началась еще 
в 1950-е годы, проходила в 3 этапа. На первом 
этапе в 1950–1970-е годы промышленность пе-
реносилась на периферию своей агломерации. 
В  крупнейших городах США и Европы власти 
стимулировали вывод промышленных предпри-
ятий за городскую черту. Публичными мотива-
ми подобной политики явилась необходимость 
развития периферии агломераций и соседних 
регионов, а также решение экологических про-
блем крупных городов. В середине XX в. до-
ля территорий, занятых промышленностью, в 
крупных городах Европы достигала 35–40%, к 
началу XXI в. она сократилась до уровня 5–15%. 
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Часть производственных территорий в круп-
ных городах перепрофилировалась и приобрела 
торговую, жилую, административную функции 
(Алексашина, 2006; Концепция …, 2008).

На втором этапе предприятия закрываются, 
а территория либо полностью высвобождается 
под новый деловой район, либо городские вла-
сти стремятся сберечь историческую промыш-
ленную архитектуру, как символ эпохи, а новые 
IT-предприятия, дизайн-студии, архитектурные 
бюро и рекламные компании размещаются в 
прежних промышленных цехах. В рамках реге-
нерации освободившихся территорий откры-
ваются особые экономические зоны, целью ко-
торых являлось поощрение развития частного 
предпринимательства (Реорганизация …, 2005). 
Но значительные по площади производствен-
ные территории в крупнейших городах мира 
после закрытия предприятий в 1970–1980-е го-
ды так и не нашли новую функцию в городской 
экономике (Чернышова, 2013). 

На третьем этапе уже происходит реновация 
целых больших производственных зон или даже 
целых поясов. Редевелопмент промышленных 
территорий, дорогое жилье и коммерческая не-
движимость придают охране окружающей среды 
особое значение, города принимают планы раз-
вития территорий, которые базируется на трех 
фундаментальных понятиях: экономика, окру-
жающая среда, равенство2.

Реиндустриализация, как некая “поворот-
ная точка” характерна для старопромышленных 
территорий, которые нуждаются в снижении со-
циальной напряженности. Обобщая стратегии, 
направленные на реструктуризацию экономики 
старопромышленных городов, можно выделить 
два основных этапа: реиндустриализация и не-
оиндустриализация (Hospers, 2004, p. 112–128), 
каждый из которых характеризуется разными 
стратегическими целями и набором инструмен-
тов их достижения, разной долей участия тех или 
иных акторов: международных институтов, на-
циональных и муниципальных программ (Eckart 
et al., 2003, p. 111). 

Политика этапа реиндустриализации в от-
ношении промышленной базы постепенно сме-
щала акцент с прямых финансовых и админи-
стративных мер поддержки производителей на 
создание условий для совершенствования тех-
нологического процесса. В результате принятия 
жесткого экологического законодательства ре-
индустриализация, например, городов Рурской 

2 Американские города. Районы Чикаго. http://www.americancities.
ru/chicago/regions/ (дата обращения 29.06.2016).

области, считавшейся наиболее проблемной с 
точки зрения экологической ситуации, начина-
ется на качественно новом уровне. Промышлен-
ные предприятия начинают специализироваться 
на экологических технологиях, например, уже 
существующие предприятия химической про-
мышленности переориентировались на перера-
ботку отходов. Неоиндустриализация основы-
вается на высокотехнологичных предприятиях 
по разработке новых материалов, производству 
очистных сооружений, а также по сбору, сорти-
ровке, переработке и утилизации отходов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами послужили стратегии Прави-
тельства Москвы3, статистические данные, пред-
ставленные в Базе данных показателей муници-
пальных образований (БДПМО) Росстата, базе 
данных СПАРК-Интерфакс (численность заня-
тых, объем выручки и прибыли предприятий), 
открытых данных Росприроднадзора об объемах 
и структуре выбросов в атмосферу4, в том числе 
от сжигания топлива, а также пакет ArcGIS и база 
пространственных данных “Setun.gdb”.

Оценка степени согласованности структур-
ных сдвигов в промышленности и в загрязнении 
атмосферы проводилась с помощью двух типов 
показателей. По удельным показателям оценива-
лись: 1) уровень, скорость изменения, определя-
емая как отношение удельных выбросов (УВ) в 
конце периода к УВ в начале периода, выражен-
ную в %, 2) направление динамики – качествен-
ная оценка позитивных, негативных и нейтраль-
ных трендов, 3) индекс декаплинга (DI)t, кото-
рый измеряется за определенный промежуток 
времени и отражает рассогласованность трендов 
экономической динамики и показателей на-
грузки на природу (Fischer-Kowalski et al., 2011; 
Report by the Commission on the Measurement of 
Economic Performance and Social Progress5). По 
относительным показателям оценивалась согла-
сованность изменения доли каждой отрасли в 
объемах выбросов и производства по коэффи-
циенту корреляции и интенсивность динамики 
по формуле глубины структурных сдвигов.

3 Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы. Промзоны Москвы. https://stroi.mos.ru/construction/ (да-
та обращения 08.06.2024).
4 База данных Росприроднадзора (Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования). http://rpn.gov.ru/opendata (дата об-
ращения 08.06.2024).
5 Stiglitz J.E., Sen A. and Fitoussi J-P. Report by the Commission on 
the Measurement of Economic Performance and Social Progress. http://
www.stiglitz-sen-fitoussi.frwww.stiglitz-senfitoussi.frwww.stiglitzsen-
fitoussi.fr. (дата обращения 19.11.2023).
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Структурные изменения оценивались от-
дельно по трем периодам в связи с изменением 
статистического учета: 

• 1990–2000 гг., когда структура промыш-
ленности учитывалась по общесоюзному клас-
сификатору отраслей народного хозяйства 
ОКОНХ (О состоянии …, 1993);

• 2000–2016 гг., когда изменилась система 
статистического учета в промышленности, по 
классификатору, состоящему из кодов основных 
видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
(по данным Росстата6); 

• в период 2017–2023 гг., когда одновременно 
произошел переход на более дробную систему 
статистического учета отраслей ОКВЭД-2, а 
учет объемов и структуры выбросов7 в 2018 г. 
перенесен из Росстата в Росприроднадзор8.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изменение отраслевой структуры 
промышленности Москвы 

Промышленность – важная отрасль экономи-
ки Москвы, в которой занято около 700 тыс. чел. 
и которая производит 16% валового региональ-
ного продукта (ВРП). В период 2021–2023  гг. 
город обеспечивал 14–16% обрабатывающей 
промышленности (ОП) и 13–14% производства 
электроэнергии страны. Доля ОП в структуре 
ВРП Москвы в среднем на 5% ниже среднерос-
сийского показателя, однако промышленность 
остается одной из существенных сфер деятель-
ности: в 2023 г. ее вклад в ВРП составил 11.1%, 
в занятость  – 9%. Доля ОП в структуре ВРП 
находится на 3-м месте после торговли (24%) и 
операций с недвижимым имуществам (13%). Од-
нако, если доля торговли и недвижимости посте-
пенно снижается с 2016 г., то доля ОП устойчиво 
растет. Объем промышленного производства не 
сократился в период Cоvid-19, а его доля вырос-
ла до 14% уже к 2021 г. К тому же доля ОП в объе-
ме выбросов от стационарных источников суще-
ственно выше и составляет около 30%.

6 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002–
2024 гг. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата об-
ращения 08.06.2024); Основные показатели охраны окружающей 
среды: статистический бюллетень. М.: Росстат, 1997, 1999, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021. https://rosstat.gov.
ru/compendium/document/13294 (дата обращения 08.06.2024).
7  Здесь и далее согласно отчетам по форме 2-ТП (воздух) Базы 
данных Росприроднадзора.
8  База данных Росприроднадзора (Федеральная служба по над-
зору в сфере природопользования). http://rpn.gov.ru/opendata (да-
та обращения 08.06.2024); Доклад о состоянии природной среды 
в г.  Москве в 2000–2023 гг. https://www.mos.ru/eco/documents/
prochie/doklady/ (дата обращения 08.06.2024).

В промышленности Москвы наиболее 
существенные структурные сдвиги произошли 
в период системного кризиса 1990-х годов: рез-
ко изменилась пропорция между топливной 
энергетикой и обрабатывающей промышлен-
ностью, доля энергетики увеличилась более 
чем в 3 раза с 11 до 36% из-за относительной 
стабильности энергетики по сравнению с 
другими отраслями. Аналогичные тенденции 
характерны для пищевой промышленности, 
доля машиностроения сократилась с 31 до 
19%, легкой промышленности  – с 10 до 
2.5%, а металлургии  – с 4 до 1.2%. В период 
экономического роста начала 2000–2006 гг. 
происходило упрощение структуры московской 
промышленности: доля энергетики вернулась 
к началу переходного периода, производство 
нефтепродуктов резко сократилась с 60 до 40%, 
пищевой промышленности – с 18 до 8%, произ-
водства машин и оборудования – с 20 до 15%. 

Структура промышленности существенно 
изменилась и в период 2018–2023 гг. На первом 
месте устойчиво находится группа химических и 
нефтехимических производств, в частности про-
изводство кокса и нефтепродуктов, но его до-
ля постепенно снизилась с 53 до 38%. Это обу-
словлено как объективными причинами из-за 
снижения объемов промышленного производ-
ства (по данным Мосстата, в 2023 г. объем про-
изводства дизельного топлива только за 10 мес. 
2023/2022 гг. снизился на 6.3%, а автобензи-
на – на 6.0%), так и субъективными из-за более 
дробного статистического учета отраслей. Но 
главной тенденцией последнего периода ста-
ло увеличение до 26% вклада металлургического 
производства, доля которого варьирует от 16% в 
январе до 45% в декабре, что свидетельствует о 
статистическом искажении в связи с регистра-
цией металлургических компаний. Доля пищевой 
промышленности долгое время была стабильна 
на уровне 6–7%, но в 2023 г. она увеличилась 
на до 9%, а в начале 2024 г. – до 15%. Производ-
ство машин и оборудования сократилось с 9 до 
4.5%; производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий, электрического оборудо-
вания – с 6.9 до 4.5% к началу 2024 г. Сократи-
лась и доля производства прочей неметаллической 
минеральной продукции, но объемы производства, 
например, товарного бетона выросли в 5 раз по 
сравнению с 2018 г.

Структурные сдвиги в промышленности го-
рода проявились и в структуре занятых. Доля 
промышленности в числе занятых города не-
сколько снижалась в 2017–2019 гг. и вновь нача-
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ла расти в 2020–2022 гг. (до 9%). Вклад пищевой 
промышленности в структуру занятости уве-
личился в 2 раза (с 1.2 до 2%). На втором месте 
с тенденцией к росту находится производство 
компьютеров и производство готовых метал-
лических изделий (0.6–0.7%). Тенденция к ро-
сту характерна для строительной индустрии, 
обработки древесины, а также производства 
химических и резиновых веществ. Самые бы-
стрые темпы снижения (в  3 раза) характерны 
для производства машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки (от 0.9 до 
0.3% в 2018–2023  гг.). Тенденция к сокраще-
нию занятых характерна для полиграфической 
деятельности, производства автотранспортных 
средств, прочих транспортных средств, ремонта 
машин и производства одежды. Производство 
электрооборудования в структуре занятых со-
кратилось в 2 раза, но сильно выросло в объемах 
производства, что, вероятно, связано с перерас-
пределением части прироста обрабатывающих 
производств из регионов, специализирующихся 

на продукции ВПК, в Москву, как территорию 
головного офиса (рис. 1). 

Изменение отраслевой структуры выбросов  
в атмосферу

Динамика выбросов от стационарных источ-
ников в 2019–2023 гг. повторяла динамику ВРП 
в сопоставимых ценах, спад которого в период 
эпидемии COVID-19 составил всего 1%, но объ-
ем промышленного производства в 2020 г. вырос 
на 5.9% (производство пищевых продуктов и ле-
карств выросло на 39.1%, бумажных изделий – на 
48%, производство химических веществ  – более 
чем в 2 раза). Компенсационный рост 2021–
2023 гг. составил 10%, а рост выбросов – 6.1%. 

Вклад стационарных источников в загряз-
нение атмосферы Москвы составляет 15%, а 
доля ОП в объеме выбросов от стационарных 
источников сократилась с 50% в 1990–2000 гг. 
до 20% в 2023 г. (около 15 тыс. т). Основную 
часть выбросов от стационарных источников 

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

СТРУКТУРА ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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Рис. 1. Отраслевая структура производства и выбросов в атмосферу от стационарных источников в 1990–2023 гг.
Составлено по данным Росстата, Росприроднадзора и (О состоянии …, 1993).
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(около 80%) обеспечивает энергетика. Поэто-
му изменение структуры выбросов в атмосфе-
ру не только не определялось структурными 
сдвигами в промышленности, но и асимметрично 
по отношению в структуре промышленного 
производства. В 1990-е годы главным трендом в 
изменении отраслевой структуры выбросов от 
предприятий обрабатывающей промышленности 
было усиление доли тех отраслей, которые в 
минимальной степени испытали спад произ-
водства. Доля нефтехимии в объемах выбросов 
в атмосферу превысила 50%, несмотря на то что 
АО “Газпромнефть-МНПЗ” снижал валовое 
загрязнение в 1992–2000 гг. с 58.5 до 25.1 тыс. т. 
Однако темпы сокращения выбросов других от-
раслей были еще выше. Доля машиностроения 
составила 27–33%, на фоне роста доли в объе-
мах производства снизился вклад в загрязнение 
промышленности строительных материалов (с 6 
до 4.4%) и легкой промышленности (с 4.1 до 2.2%). 
Несколько снизилась доля пищевой промышлен-
ности и металлургии в связи с постепенным за-
крытием завода “Серп и Молот”. 

В 2003–2007 гг. объем выбросов МНПЗ вновь 
вырос до 29 тыс. т, но к 2009 г. сократился до 12–
18 тыс. т. В 2010–2016 гг. проявилась тенденция 
поляризации отраслевой структуры загрязнения: 
доля производства нефтепродуктов в объеме 
выбросов обрабатывающей промышленности 
увеличилась с 67 до 73%, доля машиностроения 
колебалась от 10 до 13% в разные годы, доля 
пищевой промышленности сначала сократилась с 
7 до 5%, а затем вновь возросла до 10%, доля про-
чих неметаллических продуктов в загрязнении со-
кратилась с 6 до 4.5%. Это происходило на фоне 
тенденции к слабому снижению выбросов (см. 
рис. 1).

В 2017–2023 гг. объемы и роль обрабатыва-
ющей промышленности снижается, отраслевая 
структура загрязнения существенно изменилась. 
Сохранилось загрязнение от крупных 
предприятий, выпускающих необходимую 
городу продукцию (автомобильный бензин, 
продукцию пищевой промышленности, стро-
ительные материалы), для которых темпы сни-
жения удельного загрязнения замедлились в по-
следние годы. В период 2017–2023 гг. дальнейшее 
сокращение доли нефтепереработки в загрязне-
нии становится главной тенденцией. Инвести-
ционные стратегии и программы реконструкции 
МНПЗ обусловили снижение объемов выбросов 
на 100–1000 т загрязняющих веществ ежегодно 
до 7 тыс. т в 2023 г., в результате впервые вклад 
отрасли в загрязнение стал меньше, чем в объемы 

производства. Существенно изменилась и роль, 
и внутренняя структура машиностроения: 
круп ные предприятия закрылись, появилось 
про изводство компьютеров, новой электро-
тех ники, оптических изделий. В результате 
уровень абсолютного и удельного загрязнения 
отрасли снизился. Аналогичные процессы про-
исходят и в химической промышленности, рас-
тет производство лекарств, др. медицинских 
инструментов из пластика. COVID-19 не только 
не замедлил производство, но и ускорил его. 

Произошедшее изменение межотраслевых 
пропорций в промышленном комплексе столи-
цы определенным образом отразилось на терри-
ториальной структуре как промышленности, так 
и всей планировочной структуры города. Это 
проявилось, прежде всего, в изменении специа-
лизации производственных зон города, сокраще-
нии их площади, изменении внутренней струк-
туры и прочих параметров промзон в результате 
как кризисных явлений в промышленности, так 
и реорганизации этих зон. При этом, несмотря 
на активные процессы деиндустриализации в 
Москве по-прежнему сохранились территории, 
выделенные как производственные зоны.

Производственные зоны Москвы  
как фактор экологической ситуации

Система производственных зон, внутри 
которой располагался крупный источник теп-
ла и электроэнергии, а вокруг него создава-
лись различные производства, долгое время 
была основой территориальной организации 
промышленности. В среднем поясе, сформи-
ровавшемся в конце XIX  – начале XX в. вдоль 
кольцевой железной дороги, получившем на-
звание “ржавого пояса” столицы, были разме-
щены предприятия преимущественно машино-
строительной специализации. При этом в поясе 
промзон вблизи МКАД, сформировавшемся в 
1960–1970-е годы, размещались крупные строи-
тельные и пищевые предприятия для обслужи-
вания обширных окраинных районов города, 
быстро строящихся в этот период. Для данных 
поясов характерны разные траектории развития. 

Хаотичное замещение производств складами, 
автосервисными комплексами, превращение 
части строений в заброшенные и неиспользуемые 
сооружения наиболее интенсивно происходило 
в “ржавом поясе” столицы. Трансформация 
производственных территорий в Москве шла 
крайне неравномерно, по-разному проявляясь в 
своем влиянии на экологическую ситуацию и на 
качество городской среды. Во многом это было 
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связано с тем, что закрытие промышленных 
предприятий было растянуто на 20-летнем 
временном отрезке и практически везде шло 
постепенно (Каллаур и др., 2022). При этом из-
за неравномерного снижения производственной 
активности в этом процессе сложно выделить 
строгие внутригородские или отраслевые 
закономерности. 

На основе стратегий Правительства Мо-
сквы9, статистических данных, базы СПАРК, 
а также пакета ArcGIS, позволивших привя-
зать точечные объекты воздействия к полиго-
нам функциональных зон, все ПЗ разделены на 
3 группы по степени сохранности (рис. 2).

Полностью реновированные промзоны зани-
мают более 30% площади производственных 
территорий города. Это в основном близкие 
к центру города территории, где размещались 
неконкурентоспособные предприятия либо из-
за их отраслевой специализации (например, 
станкостроение и текстильная специализация 
ПЗ способствовала наиболее ранней и быстрой 
деиндустриализации, еще в 1990-е годы), ли-
бо с  крайне устаревшими фондами. Важным 
фактором, способствующим комплексной рено-
вации, послужила близость к реке, что делало эти 
территории максимально привлекательными для 
девелоперов. Такое положение ПЗ обусловило 
реализацию комплексных проектов реновации 
с формированием общественных пространств 
спортивных и музейных комплексов [ПЗ ЗИЛ, 
(Макарова, 2018)] или с частичным сохранением 
имиджевой промышленной застройки (ГЭС-2, 
Грузинский Вал, где из трех зданий хлебозавода 
одно оставили в качестве объекта исторической 
ценности). 

Частично сохранившиеся промзоны по факто-
рам своего размещения близки к первой группе, 
но имеют хорошо развитую инфраструктуру 
(прежде всего железные дороги), электроснабже-
ние, водоснабжение, что делает их привлекатель-
ными для предприятий, обслуживающих транс-
портный комплекс столицы (депо, ремонтные 
предприятия и пр.). Как правило, они находятся 
в срединной полосе города, обладают выгод-
ным транспортно-географическим положени-
ем, здесь проходят МЦК, МЦД и метрополитен, 
многочисленные магистрали, Третье транспорт-
ное кольцо. В некоторых случаях ПЗ становятся 
центрами для различных предприятий и 
компаний, образуя индустриальные кластеры, 

9 Комплекс градостроительной политики и строительства города 
Москвы. Промзоны Москвы. https://stroi.mos.ru/construction/ (да-
та обращения 08.06.2024).

которые способствуют сотрудничеству и ин-
новациям. При этом частично ненужные или 
неконкурентные территории отдаются под 
реорганизацию. 

Так, ПЗ Павелецкая  – одна из центральных 
промзон, где на отдельных участках вдоль 
железной дороги сохранились небольшие 
ремонтные производства не только для нужд 
РЖД, но и электронного и оптического 
оборудования, а также производство листового 
стекла (Мосавтостекло), производство хлопча-
тобумажных тканей, обработка металлов и нане-
сение покрытий на металлы. ПЗ Серп и Молот – 
почти полностью реорганизованная промзона 
с котельной и несколькими небольшими 
производствами: фармацевтических суб стан-
ций, обработка металлов и нанесение по-
крытий на металлы, элементов электронной 
аппаратуры, одежды и аксессуаров одежды 
для детей младшего возраста, парфюмерных и 
косметических средств.

В основном, к данной группе относятся ос-
тавшиеся фрагменты промзон, где сохранилось 
5–8 предприятий с общей численностью занятых 
до 400 чел. (реже до 1000 чел.), представленные 
преимущественно машиностроением. Напри-
мер, НПП Топаз в ПЗ Алексеевские улицы или 
ЦАТИ (производство узлов для летательных 
аппаратов) в ПЗ Курская. Данная группа пром-
зон локализована в двух ареалах  – восточный 
сектор срединного пояса со специализацией 
на машиностроении и полиграфии (Перово, 
Калибр, Хапиловская, Люблино-Перерва) и се-
верный сектор на периферии города, где 
сохранились в основном предприятия пищевой 
промышленности (Свиблово, Владыкино, 
Строгино). 

Из относительно крупных промзон с чис-
ленностью занятых до 10 тыс. чел. к данной 
группе относятся ПЗ, существенно сократившие 
численность занятых (рис. 3). Так, в ПЗ 
Южный порт, изначально созданной вокруг 
предприятия “Москвич”, в настоящее время 
создана ОЭЗ “Технополис Москва”. В 2023  г. 
здесь открылось сборочное производство, 
сохранилось предприятие электроустановочных 
изделий (60% занятых в промзоне), а также 
производство мебели и ряд небольших пред-
приятий лекарственных препаратов и мате-
риалов, применяемых в медицинских целях 
и ветеринарии, обработки отходов и лома 
пластмасс, драгоценных металлов, медицинских 
инструментов и оборудования, продукции из 
мяса. 
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Производственные зоны
2016–2023 гг.:

реновированные
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Объем топлива, потреб-
ленного на ТЭЦ и
котельных, т.у.т., 2023 г.:

свыше 3000
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500–999
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Рис. 2. Классификации промышленных зон Москвы и размещение ТЭЦ и котельных. Производственные зоны: 
1 – Павелецкая, 2 – Варшавское шоссе, 3 – Донские улицы, 4 – Звенигородское шоссе, 5 – Магистральные ули-
цы, 6 – Силикатные улицы, 7 – Боткинский проезд, 8 – Площадь Развилки, 9 – Улица Правды, 10 – Владыкино,  
11 – Огородный проезд, 12 – ТСХА, 13 – Коптево, 14 – Калибр, 15 – Алексеевские улицы, 16 – Митьковская ветка, 
17 – Курская, 18 – Грузинский Вал, 19 – Хапиловская, 20 – Семеновская, 21 – Кирпичные улицы, 22 – Соколиная 
Гора, 23 – Серп и Молот, 24 – Карачарово, 25 – Волгоградский проспект, 26 – Южный порт, 27 – ЗИЛ, 28 – Ленино, 
28а – Бирюлево, 29 – Нагатино, 30 – Коломенское, 31 – Каширское шоссе, 33 – Котляково, 34 – Верхние Котлы, 
35 – Воронцово, 36 – Красный Строитель, 37 – Очаково, 38 – Кунцево, 39 – Бережковская набережная, 40 – Фили, 
40а – Западный порт, 41 – Октябрьское поле, 42 – Тушино, 43 – Трикотажная, 44 – Братцево, 45 – Автомоторная, 
46 – Коровино, 47 – Вагоноремонтный, 48 – Дегунино–Лихоборы, 49 – Бескудниково, 50 – Алтуфьевское шоссе, 
51 – Медведково, 51а – Осташковское шоссе, 52 – Северянин, 52а – Свиблово, 53 – Калошино, 54 – Прожектор, 
55 – Перово, 56 – Грайвороново, 57 – Курьяново, 58 – Люблино–Перерва, 59 – Чагино–Капотня, 61 – Крылатское, 
62 – Теплый Стан, 63 – Выхино, 64 – Строгино, 65 – Чертаново, 66 – Митино, 67 – Пенягино, 69 – Руднево,  
70 – Бутово, 71 – Солнцево.
Источники: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы. Промзоны Москвы. https://
stroi.mos.ru/construction/ (дата обращения 08.06.2024); Доклад о состоянии природной среды в г. Москве в 2000–
2023 гг. https://www.mos.ru/eco/documents/prochie/doklady/ (дата обращения 08.06.2024); Годовые отчеты Мосэнер-
го 2000–2019 гг. https://mosenergo.gazprom.ru/investors/reports/yearly-reports/ (дата обращения 08.02.2021).
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В ПЗ Трикотажная расположено производ-
ство  турбореактивных и турбовинтовых дви  га-
телей (численность занятых – более 5.5 тыс. чел.), 
несколько предприятий по ремонту машин, 
электронного и оптического оборудования, про-
изводство чая и кофе. ПЗ Грайвороново во многом 
сохранила свою специализацию, крупнейшее 
производство лифтов концертирует почти 

поло вину занятых в промзоне (1.2 тыс. чел.), 
есть производство кондиционеров, бетонных 
смесей, неорганических химических веществ, 
газет, кондитерских изделий, консервирование 
картофеля, круп и пр.

Промзоны, сохранившие значительную часть 
предприятий, в основном расположены у МКАД, 
наличие ТЭЦ в них сокращает издержки 

Рис. 3. Динамика численности занятых на территории промзон Москвы, 2018–2022 гг. См. экспликацию к рис. 2.
Рассчитано на основе Базы данных “СПАРК-Интерфакс”. https://spark-interfax.ru/?ysclid=lw5ajosifv696393713  
(дата обращения 08.06.2024).
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предприятий, которые технологически нужда-
ются в большом количестве тепла (строительных 
материалов и пищевой). Однако, такую роль вы-
полняют только крупные станции на периферии 
города. В 1976–1992 гг. в промзонах вдоль МКАД 
создавалось кольцо самых больших по объемам 
производства тепловой и электрической энергии 
станций (Битюкова, 2021). Сегодня они обеспе-
чивают свыше 60% выработки электроэнергии и 
тепловой энергии. Самая крупная ТЭЦ-26, рас-
положенная на юге Москвы (16.5% выработки 
электроэнергии), находится на 2 месте (11%) по 
выпуску тепловой энергии. Станции, введен-
ные в эксплуатацию в первой трети ХХ в. уже не 
формируют вокруг себя производственных зон 
(например, ГЭС-1, ТЭЦ-9 в бывшей промзоне 
ЗИЛ), а их вклад в сегодняшние объемы про-
изводства составляет 5–9%.

ПЗ Очаково Северное формировалась вокруг 
ТЭЦ-25 из крупных предприятий с числен-
ностью занятых более 1000 чел., здесь сохра-
нилось производство цемента, пива, молока.  
В ПЗ Би рюлево расположена ТЭЦ-26, а из круп-
ных предприятий  – производство парфюмер-
ных и косметических средств Фаберлик, про-
изводство мыла и моющих, чистящих и поли-
рующих средств; крупным источником загряз-
нения яв ляется мусоросжигательный завод.  
В ПЗ Коровино размещена ТЭЦ-21 и крупное 
предприятие по переработке и консервирова-
нию рыбы “Меридиан”. 

Однако даже в таких крупных промзо-
нах начался процесс дезинтеграции. Так, ПЗ 
Калошино – крупнейшая промзона (более 7 тыс. 
занятых) вокруг ТЭЦ-23 фактически распалась 
на 2 части, в одной из которых размещены такие 
крупнейшие предприятия, как Черкизовский 
мясокомбинат со стабильной занятостью около 
4.2 тыс. чел. и обувное предприятие Ralf Ringer 
(1.4 тыс. чел.), а в другой – производство подъ-
емно-транспортного оборудования Мосметро-
политена. Аналогично, экономико-географиче-
ское положение ПЗ Донские улицы не позволило 
сохраниться производствам строительных мате-
риалов, несмотря на наличие ТЭЦ-20.

Вторым важным фактором устойчивости 
ПЗ являются крупные предприятия (МНПЗ, 
крупные предприятия пищевой промышленно-
сти). Например, основу промзоны ПЗ Чагино-
Капотня составляют МНПЗ и ТЭЦ-22, произ-
водство лаков и красок, цемента и гипса. Всего 
в ПЗ расположено 360 предприятий, однако су-
щественная их часть представляет собой только 
офисы предприятий, основная производствен-

ная деятельность которых ведется за пределами 
города. 

Наличие офисов, с одной стороны, созда-
ет реальную занятость, с другой  – искажает 
стоимость произведенной продукции, которая 
только переоформляется (реализуется) через 
офисы в бизнес-центрах. Но наиболее важно 
учесть реально расположенные предприятия 
для дальнейшей оценки экологических послед-
ствий промышленной деятельности в Москве. 
Соотношение количества офисов и предприя-
тий в целом для города составляет 1 к 4 в пользу 
офисов. При этом оно существенно различается 
между отдельными промзонами: большая доля 
офисов характерна для ПЗ в восточной части го-
рода и в пределах Садового кольца, что связано 
с наличием производственных площадей и по-
мещений, устойчивостью самого производства, 
а также наличием удобных бизнес-центров, соз-
данных на месте закрывшихся НИИ и машино-
строительных производств.

Поскольку в промзонах сохранились ТЭЦ и 
крупные предприятия, их вклад в загрязнение 
более чем в 2 раза превышает их вклад в объемы 
выручки и прибыли и на 20% превышает вклад в 
занятость (рис. 4). По данным базы СПАРК, из 
1300 предприятий (2018–2023 гг.) вне промзон 
расположено 940, из которых 9% – это крупные, 
27%  – малые, остальные  – микропредприятия. 
На предприятиях вне ПЗ занятость выросла от 
58 до 66% всех занятых в обрабатывающей про-
мышленности города, а их вклад в валовую про-
дукцию составил около 70%. Из крупных пред-
приятий вне ПЗ расположено производство ме-
бели (6 предприятий), пластмассовых и резино-
вых изделий (12), разнообразные пищевые (22) 
и машиностроительные предприятия, включая 
предприятия по выпуску медицинских инстру-
ментов (18) и производству парфюмерных изде-
лий (4 предприятия), предприятия разнообраз-
ной легкой промышленности и по производству 
бетона.

Именно наличие ТЭЦ определяет вклад 
ПЗ в общий объем выбросов, который превы-
шает ¾. Существенным объемом выбросов (бо-
лее 1 тыс. т) характеризуются только промзоны, 
в которых они расположены, за исключением 
ПЗ Чагино-Капотня, где преобладают выбросы 
от технологических процессов. Динамика вы-
бросов характеризуется значительным сокра-
щением в ПЗ с преобладанием небольших по 
объему технологических выбросов. В основном 
рост объемов выбросов характерен для промзон 
второй группы, т. е. тех, где остались неболь-
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шие предприятия. Но определяющей является 
тенденция слабого роста выбросов в ПЗ с ТЭЦ. 
Предприятия Мосэнерго  – одни из самых мо-
дернизированных и экологически чистых в стра-
не. Основное сокращение объемов выбросов 
(в  2.2  раза) произошло в 1990-е годы, а сокра-
щение потребления угля и мазута – в 2000-е го-
ды. Современное изменение в объеме выбросов 
происходит уже не столько под влиянием изме-
нения топливного баланса, модернизации обо-
рудования и внедрения систем очистки, сколько 
в результате снижения удельного расхода топли-
ва за счет оптимизации загрузки оборудования, 
снижения собственных нужд электростанций. 
Эти меры позволили в 2019 г. сократить расход 
топлива и загрязнение еще на 15% за один год. 
Эффективность энергосистемы столицы за это 
время заметно повысилась, из топливного ба-
ланса исчез мазут, значительно улучшились си-
стемы очистки, крупные станции переведены в 
режим парогазовых установок. Но дальнейший 
рост производства обусловил рост загрязнения 
во всех ПЗ, где расположены станции, в среднем 
на 5–10% пропорционально росту производства 
(рис. 5).

Сравнительный анализ изменения структуры 
промышленности и выбросов в атмосферу позво-
ляет не только констатировать, но и выявить 
факторы изменения загрязнения. Важным кри-
терием постиндустриальной экономики являет-
ся эффект декаплинга, как стратегическое на-

правление движения к экологически устойчивой 
экономике, позволяющей рассогласовать темпы 
роста благосостояния людей и изменения воз-
действия на окружающую среду (Лопатников, 
2013). Это в полной мере характерно для Москвы: 
на фоне экономического роста в обрабатываю-
щей промышленности и стабильной численно-
сти занятых объем выбросов сокращается.

Результаты оценки изменения структуры 
промышленного производства и выбросов в ат-
мосферу показали крайне сложную и мозаич-
ную картину изменений по отдельным ПЗ и от-
раслям. Так, индекс декаплинга в целом по городу 
весь период был положительным, но для отдель-
ных отраслей наблюдались существенные коле-
бания. В 1990-е годы эффект декаплинга наблю-
дался только для крупнейших по загрязнению 
отраслей  – нефтепереработки и промышлен-
ности строительных материалов, в 2000–2016 гг. 
положительный коэффициент наблюдался уже 
только для группы машиностроительных произ-
водств и черной металлургии в результате закры-
тия предприятий, а в последние годы рассогла-
сование наблюдается для всех отраслей, кроме 
деревообработки. 

Отраслевая специализация и средний размер 
предприятия стали главными факторами наличия 
эффекта декаплинга в развитии ПЗ. Большая 
часть промзон в последние годы развивается 
в соответствие с экстенсивным сценарием, ког-
да по мере роста производства увеличиваются 

Рис. 4. Доля производственных зон в численности занятых в промышленности, объемах отгруженной продукции, 
прибыли и выбросах в атмосферу, 2018–2022 гг.
Составлено по данным Базы данных “СПАРК-Интерфакс”. https://spark-interfax.ru/?ysclid=lw5ajosifv696393713  
(дата обращения 08.06.2024). 
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и выбросы в атмосферу. Это ПЗ, в которых 
расположены ТЭЦ, 1–2 крупных предприятия, 
как правило, пищевой специализации (Очаково, 
Коровино, Калошино, Крылатское, Нагатино, 
Коломенское, Солнцево, Строгино), реже ма-
шиностроения (например, ПЗ Трикотажная с 
АО “Московское машиностроительное пред-
приятие им. В.В. Чернышева”), иногда – строи-
тельных материалов.

Аналогично эффект декаплинга отсутствует 
и для ПЗ с депрессивным развитием, когда со-
кращение производства и занятости сочетается 
со снижением загрязнения. В этой группе также 
ПЗ с ТЭЦ (8 и 26), а также в каждой промзоне 
находится крупное предприятие с численностью 
занятых более 1000 чел. (например, “Красный 
Октябрь” или Микояновский мясокомбинат).

Наиболее негативный сценарий, при кото-
ром сокращение производства сочетается с ростом 

Рис. 5. Объем, структура и динамика выбросов в атмосферу от производственных зон Москвы в 2019–2023 гг.  
См. экспликацию к рис. 2.
Рассчитано по данным базы данных “СПАРК-Интерфакс” (https://spark-interfax.ru/?ysclid=lw5ajosifv696393713), 
Росприроднадзора (http://rpn.gov.ru/opendata) и Базы данных показателей муниципальных образований Росстата 
(https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/).
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загрязнения. К данной категории относятся в 
основном ПЗ со специализацией на химии, не-
фтехимии, производстве пластмасс, резино-
вых изделий, парфюмерной промышленности, 
включая МНПЗ. Здесь нет крупных источников 
теплоэлектроснабжения, все определяется от-
раслевыми трендами и выбросами от технологи-
ческих процессов. В ПЗ Карачарово и Грайворо-
ново, кроме химических, сохранились довольно 
крупные машиностроительные предприятия.

Сбалансированный сценарий, при котором рост 
производства сочетается со снижением загрязне-

ния, характерен для ПЗ, основу которых состав-
ляют небольшие предприятия, специализирую-
щиеся на производстве медицинского инстру-
мента, компьютеров, деревообрабатывающей, 
мебельной, полиграфической продукции, напит-
ков и даже только ремонтные предприятия. 
К дан ному типу относятся ПЗ с ТЭЦ (11 и 12) в 
сре динном поясе (рис. 6).

Таким образом, данные последних лет 
показывают, что в целом позитивные тенденции, 
характерные для московской промышленности, 
крайне неоднородны. На предыдущем этапе 

Рис. 6. Уровень согласованности динамики объемов производства, занятости и выбросов в атмосферу от стацио-
нарных источников, 2018–2023 гг. См. экспликацию к рис. 2.

Уровень согласованности динамики
производства, занятости и выбросов

в атмосферу, 2018–2023 гг. 

Рост загрязнения при сокращении
объемов продукции и занятости

Рост загрязнения при увеличении
объемов продукции и занятости

Сокращение загрязнения при росте
объемов продукции и занятости

Сокращение загрязнения при сокра-
щении объемов продукции и занятости
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развития города чем крупнее было предприятие, 
тем меньше были его удельные выбросы при 
наибольших возможностях для инвестирования, 
в том числе в природоохранные технологии. 
Купирование наиболее старых активов в период 
деиндустриализации, которая была глубже, 
чем в среднем по стране, привело к обновле-
нию московской промышленности, ее больше-
му разнообразию. В последние годы в Москве 
модернизационные сценарии характерны 
для небольших производств, поскольку они, 
как правило, новые. Напротив, крупные 
предприятия (включая ТЭЦ), унаследованные 
от предыдущих этапов, достигли предела 
экологизации и их дальнейшее развитие нередко 
сопряжено с ростом загрязнения.

ВЫВОДЫ

Сопряженный анализ динамики и структу-
ры промышленного производства и выбросов в 
атмосферу показал существенные изменения в 
последние годы: 

1. Процесс деиндустриализации в 1990-х  – 
2000-х годах в последние годы сменился неболь-
шим обратным процессом реиндустриализации, 
а длительное упрощение отраслевой структу-
ры  – увеличением диверсификации, при этом 
уровень локализации производства и занятости 
заметно снизился в ограниченном числе отрас-
лей. Рост наблюдается в большинстве секторов 
пищевой промышленности, электротехнике, 
меняется структура машиностроения, снижает-
ся роль традиционных отраслей специализации 
(автомобилестроения, химической промыш-
ленности, строительных материалов и легкой 
промышленности). Но появляются в основном 
малые предприятия, производящие продукцию, 
востребованную в бюджетном секторе экономи-
ки и при ремонте жилых помещений в связи с 
масштабным жилищным строительством. Суще-
ственно изменилась и роль, и внутренняя струк-
тура машиностроения: крупные предприятия за-
крылись, появилось производство компьютеров, 
новой электротехники, оптических изделий. 

2. Уровень локализации загрязнения в двух 
отраслях (энергетика и нефтепереработка), на-
против, увеличился. Сохранилось загрязнение 
от крупных предприятий, выпускающих необ-
ходимую городу продукцию, для которых темпы 
снижения удельного загрязнения замедлились в 
последние годы. 

3. В результате изменения отраслевой и 
видовой структуры промышленности в Москве 
в последние годы произошло изменение 

территориальных пропорций. Исторически про-
мышленный восток города характеризуется 
бóль шими темпами сокращения загрязнения, 
а в большинстве западных районов, напротив, 
наблюдается рост объемов выбросов, хотя сами 
объемы загрязнения здесь очень маленькие. 
К  тому же 3/4 предприятий находится за 
пределами промзон, поэтому уровень выбросов 
постепенно выравнивается.

4. Процессы дезинтеграции преобладают над 
полной ликвидацией. Поскольку инфраструк-
тура промзон позволяет создавать офисы пред-
приятий, работающих за пределами города, то, 
сохраняя промышленную занятость, они не соз-
дают загрязнения. Главными факторами рено-
вации промзон как обширных территориальных 
объектов стали их положение в городе и специ-
ализация. Треть промзон в центральной части 
машиностроительной специализации полно-
стью ликвидированы, небольшая часть наибо-
лее поздних промзон на периферии, созданных 
вокруг ТЭЦ, сохранились почти полностью. 
Большая часть промзон сохранила отдельные 
предприятия пищевой промышленности, а так-
же предприятия, обслуживающие быстро разви-
вающийся транспорт столицы. 

5. Уровень согласованности тенденций эколо-
гической и экономической динамики сокраща-
ется незначительно, что является индикатором 
экстенсивного развития. Для большинства пром-
зон по-прежнему рост производства вызывает и 
рост загрязнения, хотя и несколько меньшими 
темпами. Это следствие того, что ведущим фак-
тором динамики загрязнения остаются объемы 
производимой продукции, а не модернизация и 
внедрение природоохранных систем. Более глу-
бокий уровень деиндустриализации в Москве в 
переходный период привел к купированию наи-
более старых активов. В этой связи на этапе роста 
и последующей стагнации выбросы небольших 
вновь созданных предприятий не растут, а круп-
ных предприятий, в которых традиционно сосре-
доточены инвестиционные проекты, увеличива-
ются нередко на фоне сокращения производства. 
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Moscow’s Industrial Zones in the 2010–2020s:  
An Environmental Vector
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The article provides an assessment of sectoral and territorial changes in the industry of Moscow. According 
to the SPARK database, the analysis of images and field observations and data from Moskgorstat author 
revealed that the trend of deindustrialization of Moscow, dominant in the post-Soviet period, was replaced 
by a complex multi-vector process when the closure of enterprises and a change in the function of industrial 
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zones were combined with the trend of reindustrialization as a result of the emergence of small and smallest 
enterprises producing computers, electrical engineering, refrigeration equipment. Moscow’s industry has 
become more diverse, and the long-term formation of industrial zones has been replaced by a trend of their 
disintegration, three quarters of enterprises are located outside industrial zones, but since large enterprises 
inherited from previous periods are concentrated in industrial zones, their contribution to the city’s 
emissions is 70%. The geographical projection of reindustrialization leads to a change in the territorial 
structure of Moscow’s industry. Industrial zones in the central part of the city and with the specialization 
on machinery industry have been completely renovated, industry has partially been preserved in industrial 
zones with an advantageous transport and geographical location, where enterprises serving the transport 
infrastructure of the city, food processing plants, and the printing industry have been preserved. The closure 
of enterprises continued during 2018–2022, when they lost more than half of their employees, production 
volumes and emissions into the atmosphere also decreased. The peripheral industrial zones near the Moscow 
Automobile Ring Road (MKAD) have been preserved to the greatest extent, which are most effective due 
to the proximity of the combined heat and power plants, with large enterprises of the construction industry, 
food industry, and oil refining. They are characterized by changes in pollution in proportion to the volume 
of production for industrial zones specializing in the food industry. Industrial zones specializing in oil 
refining and the construction materials industry in recent years have been characterized by an increase in 
pollution at a higher rate than industrial production. The decline in pollution with an increase in production 
is typical for new small enterprises in industrial zones of the second type.

Keywords: reindustrialization, decoupling, industrial zone disintegration, ecology of the city, ecology of 
production, impact on the atmosphere
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