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Территория Российской Федерации 

значительно дифференцирована как по 

разнообразию природных условий и ха-

рактеру хозяйственного использования 

природных и иных материальных ре-

сурсов, так и по уровню антропогенного 

воздействия или преобразованности 

природных систем. На современном 

этапе в географических исследованиях 

взаимодействие природы и общества 

рассматривается в рамках концепции 

природно-хозяйственной дифференциа-

ции территории и функционирования 

природно-хозяйственных систем. 

Под природно-хозяйственной си-

стемой (ПХС) понимается совокупность 

природных и территориально, техноло-

гически и экономически взаимосвязан-

ных между собой хозяйственных (соци-

ально-экономических) подсистем, сов-

местно использующих и охраняющих 

природные, экономические и трудовые 

ресурсы, имеющих общую хозяйствен-

ную, социальную и природоохранную 

инфраструктуру и образующих единое, 

пропорционально развивающееся целое. 

Следовательно, ПХС – это хозяйствен-

ная система, структура и функциониро-

вание которой в значительной мере де-

терминированы природными условиями 

и ресурсами развития [1].  

Исследование природно-хозяйствен-

ных систем началось во второй поло-

вине ХХ в. с развитием учения о при-
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родно-технических системах [2-3] или 

геотехсистемах [4], природно-антропо-

генных и природно-хозяйственных [5-

6], природно-хозяйственных территори-

альных системах [7-8] и др. В работах 

этих исследователей были сформирова-

ны основные теоретико-методические 

подходы к выделению и изучению 

функционирования ПХС. Современное 

развитие экономической ситуации в Рос-

сии актуализировало востребованность 

научных исследований в области изуче-

ния региональных природно-

хозяйственных систем с различных по-

зиций. Одним из таких аспектов, пер-

спективным для целей стратегического 

планирования, является выявление 

структуры региональной ПХС, элементы 

которой максимально соотнесены с при-

родными (ландшафтными и природно-

ресурсными) особенностями территории.  

Из регионов России Западная Си-

бирь (ЗС)
1
 стоит в особом ряду. Она за-

нимает огромную площадь (15 % терри-

тории России), здесь проживает около 

10 % населения страны. Это наиболее 

обжитая и освоенная (особенно на юге) 

часть Сибири. Около 80 % площади За-

падной Сибири расположено в пределах 

Западно-Сибирской равнины (Западно-

Сибирской физико-географической 

страны), которая на юго-востоке сменя-

ется предгорьями и низкогорьями Ал-

тае-Саянской горной страны. В ее пре-

делах располагаются Ханты-Ман-

сийский (ХМАО), Ямало-Ненецкий 

(ЯНАО) автономные округа, Омская, 

Томская, Новосибирская, Кемеровская и 

Тюменская области, Алтайский край и 

Республика Алтай. Западная Сибирь об-

ладает огромным природно-ресурсным 

потенциалом. Здесь добывается свыше 

70 % общероссийской нефти и газа, 

около 30 % каменного угля и 10,7 % 

древесины. Кроме добывающей про-

мышленности высока доля региона в 

выпуске продукции машиностроения и 

                                                 
1
 В контексте данного исследования Западная 

Сибирь рассматривается в границах Западно-

Сибирского экономического района 

нефтепереработки, химической, лесопе-

рерабатывающей, легкой и пищевой 

промышленности. Большое значение в 

экономике региона имеют различные 

отрасли сельского хозяйства. Здесь про-

изводится 10,4 % товарного зерна Рос-

сии, 10,1 % – скота и птицы на убой, 

12,8 % – молока [9]. 

В настоящей работе на основе ана-

лиза пространственной дифференциа-

ции и функционирования природно-

хозяйственных систем Западной Сибири 

разработан и представлен вариант 

структуры региональных ПХС Западной 

Сибири на разных уровнях территори-

альной организации, элементами кото-

рой являются природные системы (фи-

зико-географические страны – ФГС, фи-

зико-географические зональные области 

– ФГЗО, ландшафтные провинции – 

ЛП) в административных границах. 

Принципы и методы исследования 

Выделение ПХС базируется на 

принципах системно-структурной орга-

низации территории как саморазвиваю-

щейся и саморегулирующейся упорядо-

ченной материально-энергетической 

совокупности, существующей и управ-

ляемой как относительно устойчивое 

целое при преобладании внутренних 

связей над внешними [10]. Определение 

границ ПХС основывается на принци-

пах природно-хозяйственного райони-

рования [11] с широким использовани-

ем ГИС-технологий. Кроме того, ПХС 

как любая система, обладает свойствами 

целостности, иерархичности, управляе-

мости, структурированности. 

Целостность ПХС определяется 

тесными связями природной и хозяй-

ственной подсистем в объективно сло-

жившихся границах. В качестве внеш-

них границ ПХС принимаются террито-

риально-административные (экономи-

ческий район, субъект РФ, муниципаль-

ный район / городской округ), а внут-

ренние границы между структурными 

элементами проводятся с учетом при-

родных контуров физико-географичес-
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ких подразделений (стран, зональных 

областей, провинций), путем наложения 

административной карты и схемы физи-

ко-географического районирования [12] 

в ГИС-проекте. В случае, когда в преде-

лах административного подразделения 

располагаются разные физико-геогра-

фические единицы, при проведении 

границы учитывались особенности при-

родно-ресурсного потенциала, расселе-

ния населения, хозяйственная специфи-

ка района и внутрирегиональные связи.  

Иерархичность. Каждая ПХС состо-

ит из подсистем более низкого иерархи-

ческого (таксономического) уровня и в 

то же время сама является составной ча-

стью ПХС более высокого уровня. Все 

вместе они образуют территориальную 

иерархическую структуру ПХС региона. 

Иерархический уровень ПХС определяет 

задачи исследования, характеристики и 

набор показателей, характеризующих 

особенности ее развития.  

Управляемость ПХС определяется 

природными, социально-экономически-

ми и другими особенностями ее функ-

ционирования. Она может осуществ-

ляться лишь в границах административ-

ных единиц, обладающих соответству-

ющей функцией управления. 

Структурированность. ПХС явля-

ются территориально-полиструктур-

ными образованиями и характеризуются 

наличием совокупности элементов / 

подсистем, взаимосвязанных и взаимо-

действующих между собой посредством 

прямых и обратных связей. Однако учи-

тывая необходимость соблюдения свой-

ства «управляемости», элемент струк-

туры ПХС более высокого иерархиче-

ского уровня не всегда выступает в ка-

честве самостоятельной ПХС на следу-

ющем уровне. 

Для оценки современного функцио-

нирования ПХС Западной Сибири пред-

ложен вариант структуры региональных 

ПХС для каждого иерархического уров-

ня с собственным набором основных 

показателей, которые наряду с природ-

ными особенностями территории харак-

теризуют население, хозяйство и ин-

фраструктуру. Исходными данными яв-

лялась официальная статистическая ин-

формация (средние значения за пяти-

летний период 2009-2013 гг.) по муни-

ципальным образованиям [13]. Эти по-

казатели составили основу базы данных 

(БД), отражающей природные и при-

родно-техногенные параметры функци-

онирования ПХС изучаемого региона, 

которые были иерархически сопостав-

лены (рис. 1). Показатели БД «Населе-

ние» и «Хозяйство» характеризуют 203 

муниципальных района и 60 городских 

округов Западной Сибири. 

Результаты исследования 

Особенностью природной подси-

стемы Западной Сибири является ее 

огромная территория, охватывающая 

согласно Схеме физико-географичес-

кого районирования Сибири [12] Запад-

но-Сибирскую физико-географическую 

страну (ЗСФГС) в пределах одноимен-

ной низменности, а также западную 

часть Алтае-Саянской горной страны 

(АСГС). ЗСФГС включает зональные 

области тундры, лесотундры, тайги, ле-

состепи, степи, которые в свою очередь 

подразделяются на физико-географичес-

кие провинции. К основным компонен-

там хозяйственной подсистемы отно-

сятся административно-территориаль-

ные образования: федеральный округ 

(экономический район), субъект РФ 

(область, край), муниципальное образо-

вание (муниципальный район, город-

ской округ). Каждое из них отличает 

сложившаяся, обусловленная природ-

ными условиями и ресурсами, совокуп-

ность основных типов природопользо-

вания: аграрного, лесохозяйственного, 

индустриального (представленного до-

бывающей и перерабатывающей про-

мышленностью), рекреационно-при-

родоохранного. Таким образом, для За-

падной Сибири выделяется, как мини-

мум три иерархических уровня ПХС.  
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Рис. 1. Иерархическая структура и база данных ПХС Западной Сибири 

 

Первый уровень – крупный эконо-

мический район, сопоставляемый с фи-

зико-географической страной (горной 

областью), зональной областью; второй 

уровень – субъект РФ в сопоставлении с 

физико-географической зональной об-

ластью, провинцией; третий уровень – 

муниципальный район / городской ок-

руг, сопоставляемый с физико-геогра-

фическим районом, провинцией. Анализ 

структуры региональных ПХС выявил, 

что факторы их формирования и функ-

ционирования различаются на разных 

иерархических уровнях. 

Первый уровень – ПХС Западно-

Сибирского экономического района  

Структурными элементами на дан-

ном уровне являются следующие при-

родно-хозяйственные системы (рис. 2, 

табл. 1-2). Названия ПХС даны по зо-

нально-азональным особенностям их 

географического положения и преобла-

дающему типу природопользования, 

определяющему специфику взаимоот-

ношений природной и хозяйственной 

подсистем, особенности функциониро-

вания и перспективы развития ПХС. 

I. Тундровая добывающая ПХС. 

II. Таежная ПХС: 

II.1 – таежная добывающая; 

II.2 – таежная добывающая – ле-

сохозяйственная – аграрная; 

II.3 – таежная лесохозяйственная 

– аграрная. 

III. Лесостепная аграрно-индустри-

альная ПХС. 

IV. Степная аграрная ПХС. 

V. Горная ПХС: 

V.1 – горная Кузнецко-Алатаус-

кая индустриально-аграрная; 

V.2 – горная Алтайская аграрно-

рекреационная ПХС. 
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Рис. 2. Схема пространственной организации ПХС Западной Сибири  
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Таблица 1 

Структура природно-хозяйственной системы Западной Сибири 

 

ПХС 

Доля ПХС-структурных элементов от Западной Сибири, 

%  

площади 
численности 

населения 

промыш-

ленности 

сельского 

хозяйства 

I. Тундровая 12,0 0,2 3,6 0,2 

II. Таежная: 62,7 27,1 69,4 20,1 

II.1. таежная добывающая 33,2 11,0 61,9 1,8 

II.2. таежная добывающая – лесохозяй-

ственная – аграрная 

15,3 2,4 3,4 1,0 

II.3. таежная лесохозяйственная – аграрная 14,2 13,7 4,1 17,3 

III. Лесостепная аграрно-индустриальная 12,7 50,3 14,4 46,3 

IV. Степная аграрная 3,6 5,0 0,5 15,9 

V. Горная: 9,0 17,4 12,1 17,5 

V.1. горная Кузнецко-Алатаусская 2,7 14,1 11,5 8,5 

V.2. горная Алтайская 6,3 3,3 0,6 9,0 

 

Таблица 2 

Доля экономических показателей в структуре материального производства  

ПХС первого уровня, % 

 

ПХС 

Доля экономических показателей в структуре материального  

производства ПХС, % 

сельского 

хозяйства 

добывающей 

промышлен-

ности 

обрабатываю-

щей промыш-

ленности 

производства и 

распределения 

электроэнергии, 

газа и воды 

I. Тундровая 0,3 97,6 0,4 1,7 

II. Таежная: 1,6 78,5 13,4 6,5 

II.1. таежная добывающая 0,2 84,3 10,1 5,4 

II.2. таежная добывающая – ле-

сохозяйственная – аграрная 1,5 87,0 3,5* 8 

II.3. таежная лесохозяйственная 

– аграрная 19,3 2,1 59,6* 19 

III. Лесостепная аграрно-

индустриальная 15,5 0,2 71,7 12,6 

IV. Степная аграрная 62,2 4,6 27,2 6,0 

V. Горная: 7,6 43,1 39,5 9,8 

V.1. горная Кузнецко-Алатаусская 4,1 47,4 39,7 8,8 

V.2. горная Алтайская 45,7 4,2 44,7 5,4 

Примечание: * – обрабатывающая промышленность с высокой долей лесной и деревообрабатываю-

щей промышленности. 

 

Тундровая добывающая ПХС (I) за-

нимает 12 % площади Западной Сибири 

и 40 % Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Тазовский и Гыданский полу-

остров). Характеризуется самой низкой 

для Западной Сибири плотностью насе-

ления (0,1 чел./км²) и расселения (0,1 

населенный пункт(н.п. )/тыс. км²). Здесь 

проживает 0,2 % населения Западной 

Сибири и 6 % ЯНАО. Основной вид 

экономической деятельности – добыча 

газа (3,6 % от общего объема промыш-

ленного производства Западной Сибири 

и 97 % от общего объема промышлен-

ного производства ЯНАО). В пределах 

ПХС производится почти 50 % сельско-

хозяйственной продукции ЯНАО, свя-

занной с традиционным укладом наро-

дов Севера (разведение оленей и рыбо-

ловство). Хотя по отношению к Запад-

ной Сибири эта доля ничтожно мала и 

составляет всего 0,2 %. 
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Таежная ПХС (II) – самая большая 

по площади в Западной Сибири (62,7 %). 

Охватывает полностью территории 

ХМАО, Томской области, большую 

часть ЯНАО, Омской, Тюменской обла-

стей и частично Новосибирскую область. 

В пределах ПХС проживает четвертая 

часть населения Западной Сибири 

(27,1 %). Доля промышленности в об-

щем объеме промышленного производ-

ства Западной Сибири достигает макси-

мального значения (69,4 %). Кроме того, 

здесь развивается лесная и деревообра-

батывающая промышленность и сель-

ское хозяйство, которое представлено 

оленеводством и рыболовством. По хо-

зяйственной специализации подразделя-

ется на три подсистемы. 

Таежная добывающая ПХС (II.1) 

территориально охватывает ХМАО, 

ЯНАО, северо-восточную часть Тюмен-

ской области и северо-западную часть 

Томской области, а также частично Но-

восибирскую область (33,2  % площади 

ЗС). Здесь проживает 11 % населения 

Западной Сибири. Плотность населения 

и расселения также достаточно низкие и 

составляют, соответственно, 2,3 чел./км² 

и 0,4 н.п./тыс. км². Таежная ПХС обла-

дает наибольшей промышленной мо-

щью региона (61,9 % от общего объема 

промышленного производства Западной 

Сибири) с преобладающей ролью добы-

чи углеводородов, которая равна 84,3 % 

от общего объема промышленного про-

изводства Таежной добывающей ПХС и 

73-93 % – субъектов РФ, расположен-

ных в ее пределах. В то же время ПХС 

II.1 по различным показателям неодно-

родна. В крупных городах ЯНАО и 

ХМАО сосредоточена большая часть 

населения и основной производствен-

ный потенциал. Тайга Тюменской, Том-

ской, Новосибирской областей напротив 

характеризуются невысокой плотно-

стью населения и относительно низкой 

степенью хозяйственной освоенности 

территории своих регионов. 

Таежная добывающая – лесохозяй-

ственная – аграрная ПХС (II.2) вклю-

чает западную часть ЯНАО и ХМАО 

(приуральская) с низкой плотностью 

населения (1,1 чел./км²) и расселения 

(0,4 н.п./тыс. км²). ПХС по сравнению с 

предыдущей отличается значительно 

меньшей долей промышленного произ-

водства (3,4 % ЗС), хотя в общей 

структуре также преобладает добыча 

полезных ископаемых (87 % ПХС). В 

обрабатывающей промышленности 

преобладают лесная и деревообрабаты-

вающая отрасли. 

Таежная лесохозяйственная – аг-

рарная ПХС (II.3) характеризуется са-

мыми высокими для таежной зональной 

области показателями плотности насе-

ления (6,8 чел./км²) и расселения (5,5 

н.п./тыс. км²), густоты автодорог, сель-

скохозяйственной освоенности (доля в 

сельском хозяйстве составляет 17,3 % 

ЗС и 19,3 % Таежной ПХС), поскольку 

занимает ее южную часть с наиболее 

благоприятными природными условия-

ми. Здесь преобладает лесная и дерево-

обрабатывающая промышленность, а 

также аграрное природопользование 

скотоводческой специализации. В пре-

делах данной ПХС в экономике повы-

шается роль индустриально-урбанисти-

ческих ядер (ИУЯ), среди которых осо-

бое место занимают ИУЯ Тюмени и 

Томска с пригородами, сосредотачива-

ющие население, инфраструктурные 

сооружения, высокотехнологичные 

производственные комплексы, управ-

ленческие функции, интенсивное сель-

ское хозяйство. Кроме того, выделяются 

урбанистические центры более узкой 

специализации, например, г. Тобольск с 

развитой нефтехимической промыш-

ленностью. 

Лесостепная аграрно-индустриаль-

ная ПХС (III) занимает южную часть 

Тюменской области и северную часть 

Кемеровской, центральные районы Ом-

ской области и Алтайского края, почти 

всю Новосибирскую область (кроме ее 

северной части). В пределах данной 

ПХС расположены центры регионов 

(Омск, Новосибирск, Барнаул), прохо-
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дит Транссибирская железнодорожная 

магистраль, что предопределяет ее бо-

лее интенсивное развитие по сравнению 

с другими ПХС. Здесь на 12,7 % площа-

ди Западной Сибири сосредоточено 

50,3 % ее населения, и, соответственно, 

отмечены самые высокие для равнинной 

территории показатели плотности насе-

ления (27,8 чел./км²) и расселения 

(11,6 н.п./тыс. км²), а также инфраструк-

турных сооружений. ПХС занимает ве-

дущее место в Западной Сибири по по-

казателям обрабатывающей промыш-

ленности (71,7 % Лесостепной ПХС), 

производства и распределения электро-

энергии, газа и воды (12,6 %), объема 

обрабатывающих производств, оборота 

розничной торговли на душу населения. 

Наличие урбанистических центров 

определило высокую долю сельского 

хозяйства пригородного типа с самой 

высокой урожайностью зерновых и вы-

сокой плотностью поголовья скота в ре-

гионе. 

Степная аграрная ПХС (IV) занима-

ет относительно небольшую террито-

рию (3,6 % площади ЗС) в южной части 

Омской области и западной части Ал-

тайского края. ПХС отличается самой 

высокой долей сельского хозяйства в 

структуре показателей материального 

производства (62,2 %), значительными 

показателями сельхозпроизводства 

(объем сельхозпроизводства на душу 

населения, сельскохозяйственная осво-

енность, распаханность, производство 

скота и птицы на убой и молока на ду-

шу населения), а также высокими зна-

чениями густоты автодорог. Промыш-

ленность представлена предприятиями 

пищевой отрасли и основной химии в 

Алтайском крае. 

Горная ПХС (V), сформировавшаяся 

на юго-востоке Западной Сибири в пре-

делах предгорий и горных сооружений 

западной части Алтае-Саянской горной 

страны, занимает 9 % площади Запад-

ной Сибири и характеризуется крайне 

неравномерной хозяйственной освоен-

ностью территории, которая сложилась 

под влиянием азональных природных 

факторов, таких как контрастный гор-

ный рельеф и распределение месторож-

дений полезных ископаемых. В Горной 

ПХС проживает 17,4 % населения За-

падной Сибири. Она включает две под-

системы: горную Кузнецко-Алатаус-

скую индустриально-аграрную (V.1) и 

горную Алтайскую аграрно-рекреа-

ционную (V.2). 

Горная Кузнецко-Алатаусская инду-

стриально-аграрная (V.1) ПХС распо-

ложена в пределах Кузнецкой межгор-

ной котловины, Кузнецкого Алатау, 

Горной Шории и восточных склонов 

Салаира, в административном отноше-

нии она соответствует территории Ке-

меровской области. Отличительной 

особенностью данной ПХС является 

крайняя неравномерность хозяйствен-

ной освоенности при относительно ма-

лой площади территории (2,7 % терри-

тории ЗС). С одной стороны, здесь от-

мечается самая высокая в Западной Си-

бири плотность населения (37,2 чел./км²) 

и расселения (11,7 н.п./тыс. км²), густая 

транспортная сеть, значительные объе-

мы промышленного производства 

(47,4 % ПХС V.1), половина которых 

приходится на добычу полезных иско-

паемых, прежде всего угля. Это круп-

ный центр развития обрабатывающей 

промышленности (металлургии, химии) 

(44,7 %) и энергетики (5,4 %) на мест-

ной ресурсной базе. Рассматриваемая 

ПХС характеризуется интенсивным аг-

рарным природопользованием с самыми 

высокими показателями производства 

продукции растениеводства и животно-

водства на единицу площади сельхо-

зугодий. В то же время на территории 

ПХС, особенно по ее горной периферии, 

сохранились участки малонарушенных 

природных комплексов, многие из ко-

торых представляют образцы редких 

или даже уникальных для Сибири эко-

систем и имеют природоохранный ста-

тус (например, Государственный запо-

ведник «Кузнецкий Алатау»). 
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Горная Алтайская аграрно-рекреа-

ционная ПХС (V.2) в пределах гор и 

предгорий Алтайской горной области и 

западных склонов Салаира
2
 охватывает 

территорию южной и восточной частей 

Алтайского края, а так же всю террито-

рию Республики Алтай (6,3 % площади 

ЗС). Здесь проживает 3,3 % населения 

ЗС. Плотность населения и расселения 

достаточно низкие и составляют 3,8 

чел./км² и 4,7 н.п./тыс. км², соответ-

ственно. Значения показателей, харак-

теризующих степень хозяйственной 

освоенности территории и интенсив-

ность природопользования, закономер-

но снижаются с севера на юг, по мере 

увеличения абсолютных высот и рас-

члененности горного рельефа. 

В числе ведущих здесь выделяется 

аграрное природопользование (45,7 % 

от доли показателей в структуре мате-

риального производства Горной ПХС). 

В предгорьях и низкогорье сформиро-

валось развитое растениеводство (про-

изводство зерновых и кормовых куль-

тур) и молочно-мясное животноводство 

с преимущественно стойловым содер-

жанием скота. В среднегорье и высоко-

горье начинает преобладать животно-

водство мясомолочной специализации, 

ориентированное на использование 

естественных пастбищ, в то время как 

значение растениеводства заметно сни-

жается. Другим важнейшим направле-

нием развития данной территории явля-

ется природоохранная деятельность, ре-

креация и туризм. Максимальная кон-

центрация объектов туристко-рекреа-

ционной инфраструктуры приурочена к 

Белокурихинской санаторно-курортной 

зоне и нижней части долины р. Катуни. 

Второй уровень – ПХС субъекта  

Российской Федерации  

Природно-хозяйственные системы 

второго уровня отражают территори-

                                                 
2
 Территория западных склонов Салаира отне-

сена нами к данной горной Алтайской ПХС с 

позиций близости природных условий и общно-

сти системы хозяйствования.  

альные различия в межрегиональном 

разделении труда и рассматриваются в 

границах субъектов РФ с соответству-

ющим названием (например, ПХС Ом-

ской области). Структурными элемен-

тами ПХС второго уровня для равнин-

ных территорий являются зональные 

области. При этом административные 

территории могут располагаться в пре-

делах как одной, так и нескольких фи-

зико-географических зональных обла-

стях. Например, Омская область нахо-

дится в пределах сразу трех ФГЗО (тай-

ги, лесостепи и степи). А вдвое большая 

по площади Томская область располо-

жена в пределах только одной зональ-

ной области тайги.  

Рассмотрим равнинные природно-

хозяйственные системы на примере 

ПХС Омской области, располагающей 

территориальным сочетанием мине-

ральных, водных, сельскохозяйствен-

ных ресурсов и имеющей выгодное эко-

номико-географическое положение. В 

межрегиональном разделении труда эта 

ПХС представляет собой крупный логи-

стический, промышленный и сельскохо-

зяйственный центр. Факторами разви-

тия ПХС являются межрегиональные 

социально-экономические процессы 

(например, формирование государ-

ственных заказов, реализация феде-

ральных программ, реализуемых на 

уровне субъектов Федерации, поддерж-

ка природно-обусловленных форм хо-

зяйства, государственно-частное парт-

нерство и др.). 

Пространственная организация ПХС 

Омской области включает три элемента, 

отличающихся по особенностям хозяй-

ствования: ПХС степного (I), лесостеп-

ного (II) и таежного (III) типов (рис. 3). 

В степной ПХС (18 % площади, 12 % 

ВРП области) превалирует аграрное 

природопользование (АПП) зерно-

скотоводческой специализации и про-

мышленность обрабатывающих отрас-

лей.  

Функцию ядра регионального раз-

вития, как географического, так и соци-
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ально-экономического, выполняет лесо-

степная ПХС, где на 34 % территории 

производится более 60 % ВРП. Лесо-

степная ПХС характеризуется сочетани-

ем развитого сельского хозяйства и 

промышленности обрабатывающих от-

раслей. В экономике таежной ПХС 

(48 % площади, 28 % ВРП) наряду с 

преобладанием АПП животноводческо-

го типа развита добывающая промыш-

ленность (разработка Крапивинского 

месторождения нефти и Тарского ме-

сторождения циркон-ильменитовых 

песков). 

Для горных территорий, характери-

зующихся высокой мозаичностью при-

родных условий вследствие высотной 

поясности, в качестве структурных эле-

ментов ПХС второго уровня будут вы-

ступать ландшафтные провинции и 

группы провинций, которые рассмотре-

ны на примере ПХС Республики Алтай. 

Границы провинций Алтайской горной 

области приведены по Г.С. Самойловой 

[14]. С учетом хозяйственной специали-

зации можно выделить четыре структур-

ных элемента ПХС Республики Алтай. 

 

 

 
Рис. 3. Схема пространственной организации региональных природно-

хозяйственных систем второго уровня – Омской области. 
Структурные элементы (ПХС): I – степная, II – лесостепная, III – таежная. 
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Северо-Восточная Алтайская до-

бывающая – лесохозяйственная ПХС 

занимает Турочакский, Чойский муни-

ципальные районы Республики Алтай в 

пределах Северо-Восточной ланд-

шафтной провинции. Основными типа-

ми природопользования являются до-

быча полезных ископаемых (золото) и 

лесохозяйственная деятельность. Сель-

ское хозяйство представлено животно-

водческой отраслью. 

Центральная Алтайская аграрная 

ПХС занимает Шебалинский, Усть-

Канский, Усть-Коксинский, Онгудай-

ский муниципальные районы в пределах 

Центрально-Алтайской и части Северо-

Алтайской провинции. Преобладает аг-

рарное природопользование скотовод-

ческой направленности; также развива-

ется зерновое хозяйство и кормопроиз-

водство.  

Юго-восточная Алтайская аграр-

ная ПХС занимает Кош-Агачский и 

Улаганский районы в пределах Юго-

Восточной и Восточной провинций. Ха-

рактеризуется низкими плотностью 

населения и расселения, транспортной 

освоенностью, объемами промышлен-

ного производства. Преобладает аграр-

ное природопользование скотоводче-

ской направленности.  

Северная Алтайская рекреационно-

аграрная ПХС включает Майминский, 

Чемальский районы и г. Горно-Алтайск 

в пределах Северной и Северо-

Восточной провинций. Отличается 

наиболее высокой плотностью населе-

ния и расселения, густотой автодорог, 

оборотом розничной торговли на душу 

населения, сельскохозяйственной осво-

енностью в пределах ПХС Республики 

Алтай. Интенсивно развивается рекреа-

ционное природопользование.  

Третий уровень – ПХС муниципальных 

образований 

На третьем уровне для ПХС опреде-
ляются те функции, которые она вы-
полняет в составе субъекта Российской 
Федерации с позиций экономико-
географического положения, природно-

ресурсного потенциала, природных и 
социально-экономических условий. Так 
ПХС Смоленского муниципального 
района Алтайского края расположена на 
стыке Предалтайской и Верхнеобской 
провинций ЗСФГС и Северо-Алтайской 
провинции Алтайской горной области. 
В ее пределах отмечено сочетание ти-
пов аграрного и рекреационного приро-
допользования, базирующееся на соот-
ветствующем ресурсном потенциале и 
природных условиях освоения. Отрас-
левая и территориальная структуры 
ПХС этого уровня по мере ее формиро-
вания могут существенно меняться 
вследствие введения таких новых фак-
торов, как изменение форм собственно-
сти и управления, степени развития ры-
ночных механизмов, этнокультурных 
особенностей и др. 

Анализ структуры ПХС, проведен-
ный на примере Смоленского муници-
пального района Алтайского края, вы-
явил, что ее элементами являются при-
родная и хозяйственная подсистемы 
субрегионального уровня с выделением 
соответствующих функциональных зон 
(субрегиональных ПХС): комплексного 
аграрного, туристско-рекреационного 
природопользования и селитебная 
(рис. 4), которые обусловлены особен-
ностями ландшафтных провинций и 
природно-ресурсным потенциалом тер-
ритории. 

Функционирование подсистем суб-
регионального уровня в границах регио-
нальной ПХС третьего порядка отлича-
ется не только совокупностью входящих 
в них элементов, но и их взаимосвязями. 
Специфика региональных ПХС данного 
уровня состоит в том, что наиболее су-
щественные связи возникают не между 
ядрами (центропериферийные связи), а 
между подсистемами (природными (ПС) 
и хозяйственными (ХС). В общем виде 
эти связи между элементами реализуют-
ся в направлении от ПС к ХС через при-
родные ресурсы и условия природополь-

зования, а в направлении от ХС к ПС − в 
энерго-массопереносе через выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ и другие 
воздействия.  
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Рис. 4. Схема пространственной организации ПХС Смоленского района 

 

Заключение 

В результате исследования предло-

жены схемы пространственной органи-

зации и функционирования природно-

хозяйственных систем Западной Сибири 

разного иерархического уровня, кото-

рые базируются на принципах систем-

но-структурной организации: наличие 

структурных элементов, взаимосвязан-

ных между собой, целостность, иерар-

хичность и управляемость. В качестве 

ведущих элементов структуры ПХС За-

падной Сибири приняты природно-

обусловленные физико-географические 

единицы (физико-географическая стра-

на, физико-географическая провинция, 

физико-географический район), которые 

иерархически сопоставляются с адми-

нистративными единицами (федераль-

ный округ, субъект РФ, муниципальное 

образование) и определяются особенно-

стями природно-ландшафтной органи-

зации территории, сложившейся терри-

ториальной организацией хозяйства и 

населения, уровнем развития произво-

дительных сил и характером производ-

ственных отношений.  
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A structure of the regional natural-economic system (RNES) of Western Siberia at differ-

ent levels of its territorial organization was developed due to analysis of the territory’s natu-

ral differentiation and functioning of socio-economic systems of Western Siberia using the 

principles of natural-economic zoning. 
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