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К старопромышленным территориям тра-
диционно относят районы и города, где про-
мышленность была развита в более ранние 
сроки, чем на других территориях, включая те, 
из которых к настоящему времени она была 
выведена по каким-либо основаниям. На таких 
территориях часто требуется обновление эко-
номических взаимосвязей, изменение структу-
ры промышленности. 

В дореволюционное время и в период вос-
становления народного хозяйства в России 
существовало только два крупных машино-
строительных очага – Москва с ее окружением 
и Санкт-Петербург. С первых лет социалисти-
ческого преобразования хозяйства развива-
лись территории от Урала и Поволжья и далее 
к востоку, а также в пределах западной ча-
сти страны. При этом у старопромышленных 
районов, сгруппированных преимущественно 
вокруг Москвы, осталась главная роль. Наи-
более развитые здесь отрасли – станкоинстру-
ментальное производство и приборостроение, 
электротехническое, радиотехническое, сель-
скохозяйственное и транспортное машино-
строение, в том числе производство автомоби-
лей, подвижного состава для железных дорог, 
тракторов и комбайнов [1].

Профиль машиностроения образовался 
в советский период в Волго-Вятском районе, 
где ведущая роль принадлежит автомобиль-
ной промышленности. Удобное экономико-
географическое положение этой территории 
(близость крупнейшего потребителя продук-
ции – центра, а также поставщика металлов 
– Урала) позволяло успешно развиваться от-
раслям машиностроения. Важнейшее место в 
самом старом машиностроительном районе – 
Северо-Западном – занимает Санкт-Петербург 
[2]. Самыми урбанизированными являются 
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старопромышленные районы Европейской ча-
сти России: Центральный (расположено самое 
большое число городов России – более 250), 
Северо-Кавказский (100 городов), Уральский 
и Поволжский [3]. До недавнего времени в 
центре внимания были предприятия крупной 
промышленности, которые традиционно рас-
сматривались как основа городской экономи-
ки. После кризиса 2008 г. акценты несколько 
поменялись, что прослеживается в стратегиях 
развития старопромышленных районов и горо-
дов. Они сместились в сторону роста непроиз-
водственной сферы, особенно развития сферы 
услуг, что отражает общемировые тенденции.

Изменение роли промышленности в эконо-
мике городов – естественный процесс, поэтому 
много внимания нужно уделять повышению 
значимости нематериальных активов – челове-
ческого капитала и информации. 

Смена специализации как промышленно-
сти, так и территории в целом требует подго-
товки трудовых кадров, способных работать в 
новых условиях [4].

Многие города, образовавшиеся вокруг за-
водов в индустриальную эпоху, в настоящее вре-
мя сталкиваются с социально-экономическими 
проблемами, в результате чего некоторые ста-
ропромышленные города в России переживают 
урбанистический кризис (например, снижение 
численности населения в Перми). Яркими при-
знаками данного кризиса являются активный 
отток населения (прежде всего молодежи, на-
целенной на карьерные перспективы в отраслях 
постиндустриальной экономики) и снижение 
занятости, в том числе в промышленности.

С каждым годом возрастает разрыв в раз-
витии российских регионов по многим причи-
нам, в том числе можно выделить две общие: 
чрезмерная централизация властных полномо-
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чий, средств и ресурсов на федеральном уровне 
при одновременной чрезмерной регламентации 
деятельности региональных и муниципальных 
органов власти и управления; политика вырав-
нивания уровня бюджетной обеспеченности 
«отстающих» регионов за счет более успеш-
ных, что ограничивает инвестиционные воз-
можности последних и Российского государ-
ства в целом [5; 6].

Одной из причин стагнации старопро-
мышленных районов может быть снижение 
доступности ресурсов. Например, вследствие 
того, что промышленная разработка природ-
ных ресурсов северной зоны России началась 
еще в 1930-е гг., во многих горнодобывающих 
районах истощены природные и изношены 
материальные активы, снижается эффектив-
ность добычи полезных ископаемых за счет 
освоения более мелких месторождений. Такие 
территории относятся к старопромышленным 
регионам ресурсной специализации, например 
Магаданская и Мурманская области, Республи-
ка Коми. Многие из них находятся в депрес-
сивном состоянии, что выражается в закрытии 
предприятий и горнодобывающих центров, 
снижении добычи, уменьшении численности 
работающих и населения. При этом природно-
ресурсные районы нефтегазовой специализа-
ции развиваются динамично.

Следовательно, учитывая исчерпаемость 
полезных ископаемых, более устойчивые пер-
спективы социально-экономического развития 
имеют территории Севера, на которых преоб-
ладают обрабатывающие производства (респу-
блики Карелия и Коми, Камчатский край, Мур-
манская область) [7].

Финансово-экономическое состояние Рос-
сии со второй половины 2014 г. оказалось под 
воздействием многих негативных факторов 
(падение мировых цен на нефть, экономиче-
ские санкции, нагрузка на бюджет в связи с 
присоединением Крыма), которые обострили 
социально-экономические проблемы. При этом 
с 2015 г. начал действовать Фонд развития про-
мышленности, предоставляющий льготные 
займы на модернизацию промышленных пред-
приятий и освоение новых высокотехнологич-
ных производств.

Низкая доля в экспорте и высокая доля в 
импорте машин и оборудования в субъектах 
РФ тормозят осуществление модернизации 

российской экономики и представляют угро-
зу национальной безопасности страны. Высок 
потенциал импортозамещения, в частности, 
для такого старопромышленного региона, как 
Свердловская область. 

По результатам анализа Министерства 
промышленности и торговли, наиболее пер-
спективными с точки зрения импортозамеще-
ния являются станкостроение (ориентировоч-
ная доля импорта в потреблении – более 90%), 
тяжелое машиностроение (60–80%), легкая 
промышленность (70–90%), электронная про-
мышленность (80–90%), фармацевтическая, 
медицинская промышленность (70–80%) и ма-
шиностроение для пищевой промышленности 
(60–80%) [8]. В долгосрочной перспективе сни-
жение импортозависимости возможно за счет 
инноваций и активизации инвестиций в созда-
ние новых производств в регионах.

Ситуация осложняется тем, что инвести-
рование в производство сдерживают длитель-
ный срок возврата и неопределенность деловой 
среды [9]. 

Выделим основные причины упадка ста-
ропромышленных территорий:

- падение спроса на производимую про-
дукцию и, как следствие, закрытие ряда пред-
приятий;

- институциональные особенности, прояв-
ляющиеся в неспособности адаптироваться к 
новым условиям;

- низкая инновационная активность;
- труднодоступность финансовых ресур-

сов для инвестирования в развитие промыш-
ленности;

- устаревшая транспортно-логистическая 
инфраструктура;

- социальные факторы, в том числе сниже-
ние численности населения из-за переезда на 
другие территории;

- внешние факторы (экономические, поли-
тические, природные, технологические и др.).

При этом можно выделить основные фак-
торы обеспечения развития старопромышлен-
ных районов и городов, хотя они и варьируют-
ся от территории к территории:

- промышленная структура, обеспечиваю-
щая производственную инфраструктуру;

- наличие транспортной, научно-исследо-
вательской, культурно-образовательной, соци-
альной инфраструктуры;
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- довольно высокая плотность населения;
- исторически сложившиеся связи с други-

ми территориями, федеральным центром;
- сформированные региональные инфор-

мационные и материальные потоки;
- возможности проведения значимых куль-

турных, спортивных, деловых событий, что по-
зволяет привлечь внимание к территории, спо-
собствует консолидации местного сообщества 
и развитию городской среды [10] (например, 
Красноярск – проведение ежегодного эконо-
мического форума и спортивных мероприятий 
общероссийского масштаба);

- функционирование механизмов поддерж-
ки инвестиционной и инновационной деятель-
ности;

- способность адаптироваться к изме-
няющимся внешним условиям и способность 
политико-административной системы поддер-
жать эту адаптацию.

С учетом имеющегося потенциала терри-
тории основными вариантами неиндустриаль-
ного развития старопромышленных городов 
являются:

- развитие культурного потенциала, обра-
зования и здравоохранения;

- развитие сферы услуг, в том числе раз-
личных форм туризма;

- преобразование города в торговый и 
транспортно-логистический центр.

В случае продолжения индустриального 
развития основными факторами роста эконо-
мических показателей территорий являются:

- инновационная активность (как в новой, так 
и в прежней промышленной специализации);

- сохранение и (или) развитие новых высо-
котехнологичных видов промышленного про-
изводства;

- мероприятия по увеличению конкуренто-
способности производимой продукции;

- рост уровня интеграции на региональ-
ном, межотраслевом, международном уровнях. 

Таким образом, старопромышленные райо-
ны и города обладают высоким потенциалом для 
устойчивого развития, при этом для каждой тер-
ритории нужно искать свой собственный путь, 
основные направления которого – рост непро-
изводственной сферы (реиндустриализация), 
увеличение конкурентоспособности продукции 
регионов, повышение эффективности использо-
вания ресурсов и применение новейших техноло-
гий, импортозамещение и содействие экспорту.
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