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В 1990-е годы Москва стала постепенно осво-
бождаться от промышленных источников загряз-
нения, что было обусловлено общим кризисом, 

связанным с переходом к рыночной экономике. 
В 2000-е годы появилась стратегия вывода и лик-
видации промышленных предприятий, также были 
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Аbstract. Considerable transformation of functions of industrial zones took place during the last decades in 
Moscow. Nowadays the main trends of reorganization for the industrial zones of Moscow are science, trade, 
car selling and service, business and housing construction. The author’s methodology for assessment of eco-
logical intensity of using of industrial zones based on potential environmental dangerous of their functions is 
presented. In case of it the functional zoning of each industrial zone is done. According to the methodology 
changes of impact level on the environment and trends of changing of the types of the industrial zones are re-
vealed. The comparison of the results of the methodic and the changes of volumes of air pollution is done. Air 
pollution is the most changeable parameter of the anthropogenic influence. The most ecological directions of 
functional transformation of industrial zones and the territorial distribution of enterprises of different special-
ization are found. The key projects of the next renovation of industrial zones in Moscow are considered. The 
geographical specifics of the projects is studied. The vulnerable aspects of the projects are noticed.
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Аннотация. В последние десятилетия в Москве происходила значительная трансформация функций 
производственных зон. Сегодня в них место промышленности занимают наука, торговля, продажа 
и обслуживание автомобилей, офисно-деловая застройка, жилье. В статье представлена разработанная 
автором методика оценки экологической интенсивности использования производственных зон, 
основанная на потенциальной экологической опасности их функций, для чего произведено 
функциональное зонирование каждой из производственных зон. На ее основе выявлены изменения 
уровня воздействия на окружающую среду, тенденции смены типов производственных зон. 
Проведено сопоставление результатов методики и изменения объемов выбросов в атмосферу от 
стационарных источников как наиболее динамичного показателя антропогенного воздействия. 
Определены наиболее экологичные направления трансформации производственных зон, 
выявлено территориальное распределение предприятий разной специализации и его изменение. 
Рассмотрены ключевые проекты дальнейшей реновации производственных зон Москвы, определена 
территориальная специфика реализации, обозначены “узкие” места данных проектов.
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Методика, рассматриваемая в данной статье, ос-
нована на анализе изменений назначения зданий 
и  сооружений в  границах ПЗ. ЭИИ территории 
оценивалась через уровень потенциальной опас-
ности зданий и  сооружений с  данным набором 
функций ПЗ. Экологическая эффективность из-
менения ЭИИ ПЗ оценивалась по относительному 
объему снижения валового выброса в атмосферу, 
как основного вида воздействия промышленности.

Всего в границах ПЗ было выделено 14 направ-
лений специализации: промышленность (по от-
раслям); автозаправочные станции (АЗС); прода-
жа и ремонт автомобилей; транспортные функции; 
строительство; наука и образование; медицина; 
бизнес-центры; жилье; досуг; детские учрежде-
ния; торговля и общественное питание; неисполь-
зуемые помещения, прочие функции.

Изменение ЭИИ ПЗ оценивалась по формуле:

ЭИИ 2015/2000 (%)–(ЭИИ 2015/ЭИИ 2000) * 100 = 
=  ((∑Xi (2015) * I)/(∑Xi (2000) * I))*100,

где Xi –  площадь территории, занятая i-й функ-
цией, I –  индекс потенциальной экологической 
опасности, присвоенный i-й функции.

Для каждой функции была разработана система 
индексов, основанная на обобщенных данных ва-
лового объема выбросов и их структуры с учетом 
токсичности (табл. 1). Индексы присваивались ав-
тором экспертно с учетом методических рекомен-
даций расчета выбросов [4, 13].

За наиболее экологически неблагоприятную 
функцию принимается НПЗ и металлургические 
предприятия, характеризующиеся значительны-
ми объемами выбросов в атмосферу, в их струк-
туре около 50 видов загрязняющих веществ, в том 
числе 1–2 загрязняющих вещества 1 класса опас-
ности. Наименее экологически опасными отрасля-
ми являются легкая и пищевая промышленность 
с небольшими объемами выбросов, в их структу-
ре в среднем 20 видов веществ малой токсичности.

Стационарные непромышленные источники 
в основном отличаются невысоким уровнем воз-
действия. Среди них наибольшим уровнем загряз-
нения атмосферы характеризуются предприятия 
по продаже и обслуживанию автомобилей, а также 
транспортные предприятия (автобазы, депо и пр.). 
Наиболее безопасными признаются торговля, об-
щественное питание и детские учреждения.

Результаты и  их обсуждение. I. Направле-
ния реновации производственных зон Москвы. 
В  1990–2000 гг. было выделено 3  типа структу-
ры использования ПЗ Москвы: моноструктур-
ный, биструктурный и полиструктурный [2]. Для 

разработаны основные направления изменения 
функционирования производственных зон (ПЗ)1. 
К этому периоду относятся исследования воздей-
ствия этих зон на природу [2, 3, 6, 23].

К началу 2000-х годов доля непроизводственной 
сферы в ВРП столицы достигла 75–80%, что су-
щественно изменило и экологическую ситуацию, 
прежде всего –  атмосферное загрязнение. Объ-
ем выбросов от стационарных источников в 1990–
2015 гг. в Москве сократился в 4 раза, а в целом 
по стране –  в 2 раза. Сокращение стало следстви-
ем не только спада производства, закрытия пред-
приятий, но и обновления оборудования, в первую 
очередь ТЭЦ и котельных, а также крупнейшего 
источника –  Московского нефтеперерабатываю-
щего завода (НПЗ) в Капотне. Доля выбросов от 
стационарных источников в общих выбросах в ат-
мосферу снизилась до 6%, этому способствовал не 
только рост автомобилизации, но и сокращение 
промышленного загрязнения [5, 15]. В связи с за-
крытием крупных предприятий в структуре выбро-
сов в атмосферу сократилось количество специфи-
ческих загрязняющих веществ, но одновременно 
появились специфические выбросы от стационар-
ных непромышленных источников2.

ПЗ занимают 18.8  тыс. га, что составляет бо-
лее 17% территории города (в границах до 2012 г.). 
В большей части ПЗ производственные функции 
практически ликвидированы. В ряде ПЗ процесс 
реновации уже завершен.

Цель настоящего исследования –  оценить эко-
логическую эффективность функциональной 
трансформации территорий ПЗ г. Москвы в 2000–
2015 гг. Для этого было произведено функциональ-
ное зонирование территорий ПЗ по состоянию на 
начало и конец обозначенного периода; разработа-
на методика оценки изменения экологической ин-
тенсивности использования (ЭИИ) ПЗ; выделены 
основные тенденции таких изменений; рассмотре-
ны ключевые проекты развития ПЗ на ближайшую 
перспективу.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние основано на данных источников [1, 6, 8, 9, 11].

1  Производственная зона предназначена для размещения 
промышленных предприятий и связанных с ними объ-
ектов, комплексов научных учреждений с их опытными 
производствами, коммунально-складских объектов, со-
оружений внешнего транспорта, путей внегородского 
и пригородного сообщений [20].

2  Стационарные непромышленные источники не имеют 
промышленно-производственных функций, а выполня-
ют обслуживающие функции (АЗС, мелкие котельные, 
лаборатории). Также к ним относят полигоны твердых 
бытовых отходов.
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ПЗ г. Москвы сократилась в среднем с 55 до 23%. 
Существенно снизилась доля строящихся зданий 
и транспортной функции –  с 21% и 13% в 2000 г. 
до 3% и 5% в 2015 г. соответственно. Наиболее ча-
стым направлением реновации к 2015 г. становит-
ся торговля (13% территории ПЗ Москвы), также 
продажа и обслуживание автомобилей (7%), нау-
ка и образование (6%), офисно-деловая функция 
(6%) (рис. 1).

Замещение торговыми функциями (рис. 1) тяго-
теет к зоне МКАД. Наибольшее распростанение 
функция получила в ПЗ: “Чагино-Капотня” (ры-
нок “Садовод”); “Черемушки” (“Экспострой на 
Нахимовском”), “Владыкино” (ТЦ “Парк хаус”).

Функции, связанные с обслуживанием автомоби-
лей, присутствуют в большинстве ПЗ, но преиму-
щественно размещаются в зоне тяготения крупных 
автомагистралей: ПЗ “Южный порт”, “Калоши-
но”, “Алтуфьевское шоссе” и  “Волгоградский 
проспект”.

локализация науки и образования сформирова-
лась исторически. увеличение доли науки и образо-
вания в ПЗ –  скорее структурная, нежели реальная 
трансформация. Функции широко представлены 

моноструктурного типа характерно использова-
ние более 60% застроенной площади одним ти-
пом функций (промышленность, транспорт и пр.). 
Биструктурный тип характеризуется использова-
нием более 75% застроенной площади двумя ти-
пами функций. Прочие ПЗ отнесены к полиструк-
турному типу (табл. 2).

За период 2000–2015 гг. усилилась диверсифика-
ция функций. Только 5 ПЗ столицы остались моно-
структурными. Биструктурными стали три ПЗ. Из-
менения функций ПЗ в большей степени связаны 
не с их расположением, а с исторически обуслов-
ленной специализацией. Наиболее стабильны-
ми остались высокотехнологичные ПЗ авиацион-
но-космического машиностроения, а также ПЗ, 
в которых размещаются исследовательские центры 
ядерной направленности (НИЯу МИФИ, НИЦ 
“Курчатовский институт”). Периферийные ПЗ 
(“Солнцево (71) ”, “Руднево”) в настоящее время 
развиваются экологически неблагоприятно: здесь 
работают полигон ТБО и мусоросжигательный за-
вод соответственно.

За период 2000–2015 гг. доля промышленно-
сти в  структуре функционального зонирования 

Таблица 2. ПЗ по типам структуры использования

2000
2015

Моно структурный Биструктурный Полиструктурный

Монострук-
турный

“Семеновская”. 
“Фили”. “Бот-
кинский про-

езд”. “Солнцево 
(71) ”

“Руднево”

“хапиловка”. “Соколиная гора”. “Прожектор”. “Пе-
рово”. “Волгоградский”. “Грайвороново”. “Выхино”. 
“Варшавское шоссе”. “Донские улицы”. “ЗИл”. “ле-
нино”. “Черемушки”. “Очаково”. “Бережковская на-
бережная”. “Западный порт”. “Тушино”. “Площадь 
Развилки”. “Коптево”. “Вагоноремонт-лианозово”. 
“Дегунино-лихоборы”. “Огородный проезд”. “Завод 
Калибр”. “Алексеевские улицы”. “Бутово”

Биструктур-
ный

“Октябрьское 
поле”

“Бирюлево”. 
“Каширское 

шоссе”

“Кирпичные улицы”. “Калошино”. “Серп и Мо-
лот”. “Карачарово”. “Южный порт”. “Курьяново”. 
“Чагино-Капотня”. “Котляково”. “Верхние Котлы”. 
“Красный Строитель”. “Теплый Стан”. “Кунцево”. 
“Силикатные улицы”. “Коровино”. “Владыкино”. “Бес-
кудниково”. “Медведково”. “Осташковское шоссе”. 
“Звенигородские шоссе”. “Курский вокзал”. “Грузин-
ский вал”

Полиструк-
турный – –

“Митьковская ветка”. “люблино”. “Павелецкая”. “На-
гатино”. “Коломенское”. “Чертаново”. “Воронцово”. 
“Трикотажная”. “Строгино”. “Магистральные улицы”. 
“улица Правды”. “Братцево”. “Автомоторная”. “Алту-
фьевское шоссе”. “Северянин”. “Свиблово”. “Солнце-
во (71а) ”
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центральной части города, хотя отдельные здания 
представлены практически повсеместно. Наибо-
лее развита функция в ПЗ “Павелецкая”, “Юж-
ный порт”, “Волгоградский проспект”.

Таким образом, основные направления ренова-
ции ПЗ локализуются следующим образом: офи-
сно-деловая функция тяготеет к  центру города, 

в  ПЗ “Серп и  Молот” (МНИИРЭ), “Октябрь-
ское поле” (НИЦ “Курчатовский институт”), “Ав-
томоторная” (ГНЦ ФГуП “Центр Келдыша”, 
“НАМИ”), “Курский вокзал” (АО “НПК “СПП”, 
Научный центр Министерства обороны, ВИАМ).

Офисно-деловая функция получила наиболь-
шее распространение в результате реновации ПЗ 

Торговля
Продажа и

обслуживание
автомобилей

Офисно-деловаяНаука
и образование

Доля функции от застроенной площади в границах промзон, % (2015 г.)

более 30 10–30 менее 10 нет данных

Рис. 1. Распространение функций: торговля, продажа и обслуживание автомобилей, наука и образование, офисно-
деловая в границах ПЗ г. Москвы в 2015 г.
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частях (“Боткинский проезд”, “Бережковская 
набережная” и др.). Для них сохраняется промыш-
ленная функция, в частности ТЭЦ.

Умеренно (от 20 до 50%) снизили свое воздей-
ствие ПЗ, более удаленные от центра столицы 
и тяготеющие к южному и восточному секторам 
(“Карачарово”, “Курьяново” и др.). Здесь сохра-
нились промышленные и транспортные функции, 
однако для значительной части ПЗ процесс рено-
вации уже произошел в 2000–2015 гг.

Значительный (от 50 до 80%) темп сокращения 
уровня ЭИИ ПЗ характерен для периферийного по-
яса северного, восточного и южного секторов (“Ча-
гино-Капотня”, “Серп и Молот” и др.). Это обу-
словлено ликвидацией ряда крупных предприятий 
(завод хроматограф, Специальный завод монтаж-
ных изделий, Асфальтобетонный завод). В случае 
с ПЗ “Чагино-Капотня” значительную роль играет 
обновление оборудования на Московском НПЗ, ко-
торое позволило сократить объем выбросов на 40%.

Наибольший спад (более 80%) характерен для ПЗ, 
приближенных к  центру города в  его северной, 
восточной и южной частях (“ЗИл”, “Каширское 
шоссе” и др.). Здесь промышленность ликвидиро-
вана практически полностью, наблюдается значи-
тельное снижение антропогенного воздействия.

Таким образом, можно выделить 2  тренда. 
Во-первых, рост уровня ЭИИ характерен преи-
мущественно для периферийных ПЗ. Во-вторых, 
восточный и южный сектора города характеризу-
ются более значительными изменениями, чем за-
падный, реновация которого произошла ранее.

IV. Экологическая оценка реновации ПЗ г. Мо-
сквы. Для оценки экологической эффективно-
сти трансформации ПЗ была рассмотрена взаимо-
связь между результатами оценки изменения ЭИИ 
территорий ПЗ и оценки изменения уровня ан-
тропогенного воздействия ПЗ. учитывалось толь-
ко изменение влияния предприятий в промзоне, 
как наиболее статистически обеспеченное. Кос-
венное влияние трансформации производствен-
ных территорий на воздействие автотранспорта 
не учитывалось, поскольку на данный момент ре-
новация промзон существенно не изменила кон-
фигурацию транспортной сети. Гипотеза состоя-
ла в том, что замещение промышленных функций 
на территории ПЗ приведет к улучшению эколо-
гической ситуации. Экологическая оценка рено-
вации ПЗ предполагала сравнительный анализ 
динамики индекса территориальной трансформа-
ции ПЗ (∆ЭИИ) и индекса объема выбросов в ат-
мосферу, поскольку другие параметры загрязне-
ния (ареал загрязнения, токсичность выбросов) 

обслуживание автомобилей –  к крупным автома-
гистралям, торговая –  к МКАД. Научные и обра-
зовательные функции концентрируются в местах 
размещения давно функционирующих институ-
тов, расширения данной функции практически не 
происходит.

II. Оценка ЭИИ производственных зон Москвы 
в  2015 г. Несмотря на произошедшие измене-
ния, доля промышленной и складской застрой-
ки ПЗ Москвы по-прежнему велика. На месте 
закрытых промпредприятий зачастую размеща-
ются стационарные непромышленные источни-
ки. уровень ЭИИ ПЗ –  следствие изменения их 
специализации.

Максимальный уровень ЭИИ (более 500 баллов) 
имеют крупные ПЗ, приближенные к центру с се-
вера и  востока (“Грайвороново”, “Калошино”, 
“Вагоноремонтная” и др.). Это объясняется сохра-
нением здесь промышленных производств (ООО 
“ЭМЗ”, ПАО “КМЗ”, ТЭЦ), а также их значитель-
ными площадями.

Несколько менее интенсивно (200–500 баллов) ис-
пользуются территории периферийных ПЗ севе-
ра и юга столицы (“Чагино-Капотня”, “Очаково”, 
“Коровино”). Они занимают меньшие площади, 
имеют меньшую плотность застройки, частично 
сохраняют промышленную функцию.

ПЗ со средним уровнем ЭИИ (50–200 баллов) раз-
мещены в  разных частях города, их объединяет 
практически полное отсутствие промышленной 
функции, замещенной офисно-деловой застрой-
кой (“улица Правды”, “Павелецкая”).

Наименьший уровень ЭИИ (менее 50 баллов) ха-
рактеризует небольшие периферийные ПЗ, кото-
рые, вероятно, будут развиваться как промышлен-
ные территории и в дальнейшем.

Таким образом, уровень ЭИИ ПЗ в  абсолют-
ном выражении уменьшается от центральной ча-
сти города к периферии. При этом традиционно 
более промышленные ПЗ востока столицы и ПЗ 
размещения ТЭЦ в  основном сохраняют свое 
положение.

III. Оценка изменения уровня ЭИИ в период 2000–
2015 гг. Отметим общий спад ЭИИ территорий ПЗ 
(рис. 2).

Некоторый рост (до 20%) отмечается для неко-
торых периферийных ПЗ (“Бутово”, “Бирюлево” 
и др.), преимущественно южного сектора. увели-
чение степени нагрузки на окружающую среду свя-
зано с увеличением плотности застройки.

Небольшой спад (до  10%) характерен для ПЗ, 
тяготеющих к центру в его северной и западной 
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экологической эффективности и разделить ПЗ на 
три группы (рис. 3):

1. Промзоны, где уровень загрязнения атмосфе-
ры изменился пропорционально снижению ЭИИ. Это 
большинство промзон города:

1.1. Рост до 10% загрязнения и ЭИИ наблюдает-
ся в ПЗ, где в исследуемый период были запущены 
мусоросжигательные заводы (“Бирюлево”, “Руд-
нево”) или новый энергоблок на ТЭЦ-16 (“Сили-
катные улицы”).

Рис. 2. Изменение уровня экологической интенсивности использования территории ПЗ г. Москвы в 2000–2015 гг.

ЭИИ территории
промзон (баллы)

Изменение ЭИИ, % в 2000–2015 гг.

более 500
200–500
50–200
менее 50

Рост
Спад до 20%
Спад до 50%
Спад до 70%
Спад более 70%

меняются значительно медленнее. Все показатели 
имеют одинаковые параметры изменений только 
при полном закрытии источника [19].

Снижение объема выбросов в атмосферу от ПЗ 
в 2000-е годы в значительной степени связано с за-
крытием и ликвидацией предприятий (коэффици-
ент корреляции между изменением ЭИИ и объе-
мом выбросов от стационарных источников равен 
0.8). Сравнительный анализ динамики загряз-
нения и ЭИИ позволяет выявить разные уровни 
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снижении ЭИИ. В них произошло уплотнение за-
стройки, основным направлением реновации 
стала торговля, изменение специализации не 
обусловило роста выбросов в атмосферу (ПЗ “Ко-
ломенское”, “Владыкино”, “Трикотажная”, “Дон-
ские улицы”.

3. Промзоны, где уровень загрязнения атмосферы 
сократился значительно меньше, чем ЭИИ, характе-
рен для ПЗ, где сохранение промышленной функ-
ции нивелировало процессы изменения специали-
зации. Единое направление изменений для данной 
группы ПЗ отсутствует, отличительной чертой 
становится сохранение котельных (ПЗ “Теплый 
Стан”, “Бескудниково”, “Свиблово”, “Грайворо-
ново”, “Кунцево”, “Осташковское шоссе”, “Очако-
во”). ПЗ “Тушино”, имевшая в 2000 г. практически 
сплошь промышленную застройку, в настоящий 
момент сохранила ее точечно. В ПЗ “Выхино” от-
мечается сокращение ЭИИ за счет частичной пе-
респециализации с промышленности на торговлю 
и обслуживание автомобилей, которая сочетает-
ся с сохранением объема выбросов от комбината 
“Простор” и транспортно-складской базы ОАО НК 
“Роснефть”.

V. Новый этап реновации ПЗ связан с поиском пу-
тей изменения направления использования терри-
торий. Он включает в себя решение задач управ-
ления и финансирования с учетом экономических 
особенностей региона [12]. Основное препятствие 
на пути развития ПЗ –  отсутствие механизма кон-
солидации собственности на здания и сооружения, 
находящейся у разных владельцев. В 2016 г. были 
внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, призванные повысить 

1.2. Минимальное сокращение (до 10%) объемов 
выбросов и ЭИИ характерно для ПЗ, в которых 
произошло частичное замещение промышленных 
функций наименее экологичной из непромыш-
ленных: продажей и обслуживанием автомобилей 
(“Боткинский проезд”, “Фили”). Промышленные 
предприятия в этом типе ПЗ в рассматриваемый 
период работали достаточно стабильно или увели-
чивали производство, однако в силу их отраслевой 
специализации это не повлекло за собой значи-
тельного ущерба для окружающей среды (“Вимм-
Билль-Данн” в ПЗ “Вагоноремонт”).

1.3. Среднее сокращение объема выбросов 
и  ЭИИ (на  50–80%) характерно для крупных 
промзон восточной части города (“Карачарово”, 
“Верхние Котлы” “Соколиная Гора”, “Северя-
нин”, “Чагино-Капотня”, “Каширское шоссе”, 
“Волгоградский проспект”, “люблино”), где ре-
новация только началась в 2010-х годах. Ключевые 
направления реновации для этих ПЗ –  торговля, 
продажа и обслуживание автомобилей. Для ПЗ Ка-
ширское шоссе ключевую роль играет наука, сло-
жившаяся здесь исторически.

1.4. Наибольшее сокращение выбросов и ЭИИ 
территорий (на  80–100%) наблюдается в  самой 
большой группе. В нее входит 8 ПЗ центра и 13 ПЗ, 
тяготеющих к  третьему транспортному кольцу. 
ПЗ, наиболее сильно сократившие уровень свое-
го воздействия, относятся преимущественно к се-
верному, южному и  восточному секторам горо-
да. В структуре реновации преобладает торговля 
и офисно-деловая застройка.

2. Промзоны, где уровень загрязнения атмосфе-
ры сократился при росте или значительно меньшем 
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Рис. 3. Оценка экологической эффективности трансформации ПЗ г. Москвы.
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зация подразумевает решение (смягчение) ряда 
важных проблем города: жилищной, транспорт-
ной (за  счет создания новых транспортных пу-
тей и  транспортно-пересадочных узлов), соци-
альной. Наиболее четко проработаны проекты 

эффективность реновации ПЗ, однако значитель-
ная часть ПЗ столицы, особенно на западе, данный 
процесс завершила.

Современные проекты более четко проработа-
ны, чем проекты начала 2000-х годов, их реа ли- 

Функции, представленные в границах промзон

Строящиеся здания
Детские учреждения
Транспортные функции
Жилье, гостиницы
Досуг, культура, спорт
Бизнес-центр

Промышленность
АЗС
Автосалон, автосервис
Наука, образование
Торговля, общепит
Медицина
Разное
Неиспользуемые здания

Рис. 4. Функциональное назначение территорий ПЗ г. Москвы.
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и тренд на создание здесь наукоемких инноваци-
онных производств.

Территориальные контрасты между ПЗ усилива-
ются: разрыв между максимальным и минималь-
ным уровнем загрязнения ПЗ в 2000 г. составлял 
5000 раз, а в 2015 г. –  почти в 10000 раз. Разрыв по 
ЭИИ также возрастает, но в меньшей степени.

Наибольшее сокращение объема выбросов в ат-
мосферу от стационарных источников характер-
но для ПЗ северной части столицы в зоне тяготе-
ния МКАД, несколько меньший спад отмечается 
в восточной и южной частях той же зоны в резуль-
тате размещения либо расширения предприятий 
по утилизации отходов.

По ЭИИ территорий для ПЗ в среднем по горо-
ду характерно двукратное сокращение, восточная 
часть пояса центральных ПЗ сократила ЭИИ почти 
в 4 раза. Темпы деиндустриализации традиционно 
различны для восточной и западной частей города. 
В западной части изменение специализации нача-
лось еще в начале 2000-х годов и имело преиму-
щественно жилищную направленность. Процессы 
реновации востока начались почти на 10 лет поз-
же и имеют офисно-жилищную направленность.

ПЗ, тяготеющие к центру столицы, в настоящее 
время используются более интенсивно, чем пери-
ферийные, однако присутствует тренд на развитие 
последних (“Руднево”, “Солнцево” и  др.). Тер-
ритории в центре города теряют промышленную 
специализацию и концентрируют в себе жилые, 
офисные и  торгово-развлекательные функции. 
Исключение составляют ПЗ, в которых размеща-
ются ТЭЦ.

В планах реновации ПЗ, особенно для южной 
и восточной частей города, существенное внима-
ние уделено комплексному развитию, приближе-
нию мест жительства и работы, а также развитию 
транспортного комплекса. Однако данные меры 
представляются недостаточными для решения су-
ществующих проблем города, более того, вероят-
но, развитие ПЗ центральной части столицы при-
ведет к ухудшению экологической ситуации за счет 
привлечения дополнительных потоков автомоби-
лей. В проектах реновации ПЗ по-прежнему не-
достаточно внимания уделяется формированию 
и развитию зеленого каркаса города.

для большей части ПЗ ЮАО, ЮВАО и ВАО. Как 
правило, это комплексные проекты, включающие 
в себя как основную часть (жилищное строитель-
ство, развитие офисно-деловой функции и т.д.), 
так и развитие социальной инфраструктуры. Зна-
ковыми стали проекты ПЗ “ЗИл”, ПЗ “Серп 
и Молот”, “Южный порт”, “Нагатино”, “Соко-
линая гора” (рис. 4). Сочетание общественно-де-
ловой застройки и жилых функций присутствует 
в проектах реновации ПЗ “Медведково”, “Севе-
рянин”, “улица Правды” и др.

В качестве положительного с  экологической 
точки зрения примера реновации можно отме-
тить проекты, в которых предусмотрено создание 
и развитие озелененных территорий (“Красный 
Строитель”, “Теплый Стан”, “Нагатино”, “Коло-
менское” и др.) В ПЗ “Теплый стан” планируется 
также создание пункта экологического контроля, 
контрольно-санитарного поста автотранспорта, 
пункта контроля большегрузного транспорта [14].

В Москве и в перспективе предполагается разви-
тие промышленности, создание наукоемких про-
изводств, научных центров, технопарков, центров 
обработки данных (“Каширское шоссе”, “Ворон-
цово”, “Южный порт” и др.). Данная специализа-
ция характерна для ПЗ, имеющих значительный 
научно-производственный потенциал. Развитие 
промышленных и складских функций приурочено 
к ПЗ, тяготеющим к МКАД.

Выводы. В период 2000–2015 гг. происходил ак-
тивный процесс реновации ПЗ Москвы, диверси-
фикации их функций. Разработанная методика ин-
тегральной оценки экологической интенсивности 
использования производственных зон позволи-
ла оценить влияние произошедших в 2000-е годы 
изменений на уровень загрязнения воздуха г. Мо-
сквы. В 86% ПЗ столицы снижение ЭИИ терри-
тории обусловило пропорциональное сокраще-
ние объема выбросов в атмосферу. Наибольший 
эффект сокращения загрязнения наблюдался при 
замещении промышленных предприятий жилой 
и офисно-деловой застройкой, тяготеющей пре-
имущественно к центру города. Менее экологи-
чески благоприятно замещение промышленно-
сти торговыми центрами, в наибольшей степени 
развивающееся в периферийных ПЗ. Замещение 
промышленных предприятий организациями, 
связанным с продажей и обслуживанием автомо-
билей, экологически небезопасно. Научно-образо-
вательные функции в основном сохраняются в ПЗ 
с исторически сложившимся научным потенциа-
лом. Промышленные функции постепенно вытес-
няются из центра, однако в планах присутствует 
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