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Территориальное размещение общественного производства в нашей стра-
не, подобно другим странам, создало различные уровни экономических райо-
нов. Раскрытие взаимосвязей, существующих между экономическими районами 
как теоретически так практически очень важно. 

Система связей между таксономическими уровнями дает возможность про-
вести границы, следуя снизу вверх. К этому однако необходимо ясное и едино-
значное определение таксономических уровней, раскрытие взаимосвязей, су-
ществующих между ними, и закономерностей. 

Полная разработка таксономической системы происходит в интересах 
прежде всего обведения границ экономических районов высшего уровня, но 
кроме этого полезно и с других позиций, например: дает возможность к сопо-
ставлению с административной системой. 

Для территориального планирования выгодно, если раскрыты территори-
альные и таксономические различия, взаимосвязи экономических и обществен-
ных процессов. 

Эффект специфического территориального размещения производственных 
сил, оказываемое на таксономическое построение районов 

При исследовании таксономической системы районов широко надо учиты-
вать те обстоятельства и условия, которые этому процессу придают особую 
форму и приводят к существенным различиям между отдельными территория-
ми. Экономический район самостоятельно, изолированно от остальных теряет 
смысл, свою роль может выполнить только в определенной системе — состав-
ной частью которой является — т. е. в этой системе получают его функции 
нужное освещение. Из этого следует, что градацию уровней нельзя проводить 
изолировано, нельзя установить абсолютную меру, так как не только внутрен-
няя структура, масштабы и степень развития, но и внешние отношения, отно-
шения к остальным районам определяют принадлежность района. 

Если отдельный экономический район на макроуровне отвечает требова-
ниям, тогда в скрытой форме носит в себе все, функции низших уровней, наза-
висимо от того, что разделение, деление на части нами проводится или нет. 

При определении уровней таксономии мы должны исходить из особого 
территориального размещения наших производительных сил. 
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а) Промышленность и транспортная сеть сильно сконцентрированы по 
территории. Будапешт распоряжается огромным экономическим и интеллекту-
альным фором перед другими центрами по стране, его притяжение таким обра-
зом распространяется на всю страну. Из централизованного характера товаро-
оборота следует, что когда связь между мезорайонами и Центральным промыш-
ленным районом очень сильна, то между районами она очень слаба, в резуль-
тате этого контакты, которые в случае Центрального промышленного района 
интенсивные, между собой в отдельных случаях «безличностью территорий» 
затрудняют обведение границ экономического района. 

Из централизованного характера экономической жизни следует далее, что 
в нашей стране полное раскрытие таксономических уровней почти невозможно, 
так как в Центральном промышленном районе отдельные уровни только час-
тично отделяются друг от друга, так как основные единицы только совместно 
выполняют центральную роль. Поэтому при разработке таксономических уров-
ней целесообразно Центральный промышленный район рассматривать отдель-
но от других — выделив его — и считать районом единым по всем уровням. 

б) В нашей стране существует несколько крупных форм экономической 
территориальной конструкции. Самым общим является т. н. «энергетическая 
ось», по которой сформировалась относительно промышленно развития зо-
на. Параллельно ей находятся сельскохозяйственные территории. Характер 
«традиционального деления на зоны» уступает расположенным по главным ма-
гистралям «осям урбанизации», которые быстро индустриализуются и разви-
ваются в результате этого. Наконец, третья форма, формирующие в балланс 
сильной централизованности полюсы в виде региональных центров. 

Воздействие указанных элементов территориальной конструкции образу-
ют такую силовую линию на территориальное размещение производительных 
сил, с тенденциями которой территориальное планирование обязательно долж-
но считаться. Из этого следует, что система экономических районов также под-
лаживается к указанным процессам. Хорошим примером этого служит Альфелд. 

В первой системе территориальной структуры Альфелд представляет собой 
сельскохозяйственную зону по сравнению с промышленной зоной. Различия 
все в большей мере смываются, так как промышленно менее развитые террито-
рии за последние годы быстро развивались. 

Расположенные по магистралям «оси урбанизации» по Альфелд появля-
ются только в крупных чертах, не представляют трудностей при обведении гра-
ниц районов и вообще эта территориальная форма развития не противоречит 
формированию районов, более того они в двоем дополняют друг друга, так 
как оба процесса исходят из того же центра. 

Децентрализация промышленности, процесс формирования нецентральных 
полюсов ускорили развитие Альфелд, повысили значение центров и заодно по-
высили их роль в формировании районов. 

г) Из специфического территориального размещения производительных 
сил следует, что в нашей стране мало таких районов — независимо от уровней 
— которые развиваются уравновешенно, согласно своим территориальным ус-
ловиям, соответственно принципу о комплексности. Известно, что в нашей стра-
не имеются различные типы территориальных единиц, например: слабо разви-
тый, односторонне развитий, очень развитий, развитый по сельскому хозяй-
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ству и т. д. С точки зрения регионального развития определение типов очень 
важно, поэтому при установлении уровней районов, далее при проведении гра-
ниц на всех уровнях надо его учесть. 

д) Территории административных единиц в нашей стране на всех таксоно-
мических уровнях отличаются существенно от экономических районов. 

е) Экономика нашей страны является открытой и таким образом положе-
ние международного разделения труда в значительной степени влияет на раз-
витие то одного, то другого района, особенно на степень специализации. Это 
действительно в отношении всех отраслей, т. е. уровней районов. В сельском 
хозяйстве например: объем выращивания овощей, фруктов, винограда, особен-
но в профиле подсекторов (местность между Тиссой и Дунаем, область Са-
больч,- Зала и т. д.) дает о себе знать. Те отрасли промышленной специализации, 
которые зависят от международного распределения труда, не только на уровне 
подсекторов, но и на высших уровнях оказывают сильное воздействие (напри-
мер: алюминиевая металлургия, металлургия железа, отдельные отрасли хи-
мической промышленности и т. д.). 

Определение таксономических уровней 

Таксономические уровни районов нами определены по следующим фак-
торам: 

— роль территориальной единицы в данной системе районов, 
— число производственных отраслей, образующих отдельную специали-

зацию, их соотношение и функции, далее место в системе районов, 
— масштабы территориальных производственных комплексов, 
— соотношения и масштабы производственных, оборотных и транспорт-

ных связей, 
— характер районов, адекватность и степень экономических, обществен-

ных проблем, которые на пути развития встречаются, темпы развития 
экономической жизни, степень ее развитости, 

— подобность демографических проблем (мобильность населения и т. д.), 
— районы притяжения центров, число их функций и их характер, 
— воздействие природных условий на экономическую жизнь. 
С учетом указанных факторов, опираясь на подробный материал исследо-

вания в нашей стране мы отличили три таксономических уровня. 
У. Микрорайон: те из самых маленьких территориальных единиц геогра-

фического распределения труда, которые располагают с самыми важными чер-
тами интегрированного экономического района. 

При обведении грациц микрорайонов мы опирались на исследования по эко-
номической территориальной структуре на уровне населенных пунктов, особен-
но на факторы зонального территориального размещения (круг притяжения 
центров, транспортно-географическое положение населенных пунктов, мобиль-
ность населения, направление перевозки сельскохозяйственной продукции, виды 
сельскохозяйственного производства и природные факторы). Этот рабочий 
процесс состоялся из трех фаз: 

— были определены внутренние территориальные структуры районов 
(с помощью сводки вышеуказанных факторов), 
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— были выделены те территории, которые относятся к центрам и тесно 
примыкают к ним, а также перифериальные зоны, 

— и наконец, опираясь на материалы исследования территориальной 
структуры населенные пункты были зачислены в микрорайоны. 

Разделение на микрорайоны способствует более точному установлению 
границ экономических районов, служит основой к очертанию районов высшего 
уровня; с раскрытием экономических и общественных процессов низших уров-
ней, с точной оценкой территориальной дифференциации служит полезным ма-
териалом для регионального развития и территориального планирования. 

2. Подрайоны: система микрорайонов включена в мезорайоны через сеть 
подрайонов. Микрорайоны у подрайоны имеют ряд общих черт. Оба уровня 
являются объективными территориальными единицами разделения труда. Так 
как микрорайоны являются составными частями подрайонов, то внешние воз-
действия первых совпадают с последними. При очертании высших уровней мы 
использовали то, что районы и секторы построены друг на друга. Из высшего 
следует, что оба уровня распоряжаются основными чертами интегрирован 
ных районов и у каждого свой внутренний ритм жизни. 

Однако, при наличии аналогий можно перечислить и ряд отличающихся 
черт: 

— тогда, когда микрорайоны являются самыми маленькими территориаль-
ными единицами разделения труда, подрайоны более сложные, крупные 
по территории, нредставляют собой более высокий уровень в разделе-
нии труда, таким образом основные отличительные черты этих двух 
уровней районов различны. 

— в подсекторе специализация более богата и сложна, и основана на более 
широкую базу, чем в микрорайоне. 

— территориальные производственные комплексы в подрайонах охваты-
вают больше отраслей и территорию большую по масштабам, чем 
в микрорайонах. 

— внешние производственно-транспортные отношения подрайонов более 
широкие, часто охватывают всю страну. 

— для подрайонов характерны специфические условия развития и направ-
ление развития, проблемы развития, которые не являются механиче-
ской суммой аналогичных факторов, характерных для микрорайонов, 
а более общие и всеохватывающие. 

— центры подрайонов имеют более разнообразные функции, их воздей-
ствие более интенсивное, несмотря на это необязательно охватывают 
всю территорию подрайона. Из этого следует, что их влияние на внут-
ренние экономические, общественные процессы меньше, его сила, на-
правленная на создание районов слабее, таким образом их значение 
при обведении границ умереннее, чем у микрорайонов. Сила центров 
микрорайонов, направленная на формирование районов охватывает 
территории меньших масштабов, однако их воздействие на установле-
ние границ районов более прямое и интенсивнее. 

Почему необходимо подрайоны ввести между микро- и макрорайонами 
в виде обязательных звеньев? 
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— Между отдельными микрорайонами слишком велики различия выра-
зимы в единицах подрайонов. 

— Специфические экономические и общественные процессы, осуществляю-
щиеся в микрорайонах, непрямо подключены к мезорайонам, а встре-
чаются на уровне микрорайонов. 

— Подрайоны еще достаточно однородны, имеют свой профиль, свое на-
правление развития, единый ритм жизни, что в случае мезорайонов уже 
отсутствует. 

— Внутри мезорайонов территориальные различия выражены подрайона-
ми, в случае микрорайонов эти особенности слишком детализированы. 

Очертание подрайонов с одной стороны перекрывает те различия между 
различными проектами районов, которые вызваны таксономическими пробле-
мами (например: местность между Дунаем и Тиссой, Средняя область Тиссы, 
Юго-западная часть Задуная и т. д., т. е. вопрос их наличия), с другой стороны 
помогают при очертании мезорайонов, далее необходимо при установлении 
единства между административным делением и экономическими районами. 

Значит подрайоны объективно существующие территориальные единицы, 
которым присущи все важнейшие черты характера интегрированного экономи-
ческого района, таким образом они специализируются, являются необходимы-
ми частями разделения труда по стране, их сердцевиной служат территориаль-
ные производственные комплексы — как самая важная сила, направленная 
на формирование районов —, располагают со специфическими условиями эко-
номического и общественного развития, таким образом направление, темпы, 
проблемы их развития отличаются от соседних районов, далее имеют свои эко-
номические центры, притяжением которых охвачена значительная часть их тер-
ритории. 

3. Мезорайоны: последовательность таксономических уровней, далее тес-
ная взаимосвязь между ними дает возможность определить границы не только 
сверху, но снизу — от микрорайонов через подрайоны — продвигаясь снизу 
вверх. В конечном счете исследование микрорайонов происходит и в интересах 
раскрытия мезорайонов, в интересах установления точных его границ. 

Группировка подрайонов в мезорайонах довольно слаба,в этом отношении 
существенные различия наблюдаются между промышленно развитыми и менее 
развитыми территориями. Примером Южной части Альфелд хорошо можно 
доказать его. По отношению этого мезорайона намного легче определить, что 
в чем отличаются друг от друга область Бэкеш и местность между Дунаем и 
Тиссой, и почему дают отдельные подрайоны чем то, почему вводятся в один 
и тот же мезорайон. 

Общая закономерность таксономического строя районов — на высших 
уровнях влияние тех факторов, которыми выражена принадлежность к одной 
и той же группе слабеет и наоборот, следуя сверху вниз становится все сильнее. 
Значит, экономические районы высших уровней все менее однородны, чем так-
сономические единицы низших уровней. 

Региональным планированием таксономические уровни экономических ра-
йонов использованы в виде рамок, как объективные территориальные едини-
цы, так как без наличия границ нельзя составить план. Сверх этой известной 
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истины между этими двумя факторами существует очень тесная взаимосвязь 
по содержанию, по отношению которого возникает ряд принципиальных и прак-
тических вопросов. Ниже следует их более подробное изложение. 

Взаимосвязь между экономическим районом 
и региональным развитием 

В экономической политике последних лет региональное развитие было вы-
двинуто на первый план, как необходимое средство для планирования, разви-
тия народного хозяйства и осуществления прочих практических целей. Прин-
ципиальные и практические вопросы регионального развития согласованы с за-
дачами исследования экономических районов по содержанию, значит из этого 
следует, что последний служит большим числом полезных научных материалов 
для регионального планирования, целью которого является региональное раз-
витие. 

Позиции, цели регионального развития по своей форме и содержанию 
в ряде областей соприкасаются, т. е. совпадают с исследованием районов. Ос-
новными целями регионального развития являются: 

а) Рациональное территориальное размещение производительных сил по 
стране с учетом местных условий и особенностей. Специализация районов осно-
вывается на благоприятных местных условиях. Однако, так как они являются 
составными частями территориального распределения труда по стране, поэто-
му их развитие должно быть увязано с потребностями страны, направлением 
развития производительных сил. Местные условия районов изменяясь во вре-
мени влияют на общественное, экономическое развитие данной области, далее 
они являются относительными, поэтому их оценивать надо в сопоставлении 
с отличающими или аналогичными условиями остальных территорий. Зна-
чит, ни один из экономических районов не находится в том положении, чтобы 
можно было для него установить направление его развития принимая во внима-
ние только его ресурсов, независимо от остальных. Направление развития эко-
номического района можно наметить только с учетом внутреннего и междуна-
родного разделения труда, и в увязке с ними. Одной из целей регионального 
развития является именно то, что оно обеспечило рациональное территориаль-
ное распределение производительных сил согласовав развитие, развернувшееся 
на местных условиях и интерес, общий для всей страны. 

б) Сокращение различий, существующих между условиями развития раз-
личных экономических районов, ликвидация нарациональных территориальных 
диспропорций производства, решение общественных и политических противо-
речий, следующих из этого. Разные экономические районы располагаются раз-
личными условиями. Из этого следует, что производственную мощность стра-
ны нельзя по равному разделить. При создании рациональных территориаль-
ных пропорций речь идет не о том, чтобы независимо от местных условий пос-
тепенно ликвидировать исторически сложившиеся территориальные различия, 
или развитый центральный район в виде «помощи» передал определенные про-
мышленные отрасли, а о том, чтобы стьемиться открыть и использовать в мак-
симальной степени все природные и прочие ресурсы районов. Каждый экономи-
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ческий район располагается более принятнымн по сравнению с остальными 
условиями, использование которых дает возможность сократить территори-
альные различия без полной ликвидации их в будущем. Целью регионального 
развития, которое служит формированию рационального территориального 
разделения труда, является обеспечение экономического развития отсталых 
районов ускоренными темпами, таким образом, чтобы это было увязано с мест-
ными условиями и общими интересами всей страны. Это относится и к микрора-
йонам, так как и между ними тоже существует специфическое разделение труда 
по территории. Тогда, когда на высших уровнях развитие приближается к урав-
ненному состоянию, в случае микрорайонов сокращение территориальных раз-
личий и диспропорций необязательно, обосновано, более того, в отдельных 
случаях различия могут повыситься. Далее, нельзя рассматривать различие в 
экономических уровнях с позиции только одного и нескольких отраслей, так как 
на уровне микрорайона глубокоспециализированное сельское хозяйство равно-
ценно промышленности. Значит, территориальные диспропорции промышлен-
ности не вызывают обязательно, диспропорциональное развитие прочих от-
раслей, и наоборот, на уровне микрорайонов различия в экономическом раз-
витии не только с развитием промышленности могут быть сокращены. 

в) Очень важно создать внутриотраслевую пропорцию экономического ра-
йона вместе с созданием првильных пропорций по всей стране. Как выше гово-
рилось, о степени углубления специализации нельзя решить, основываясь толь-
ко на знание местных условий, так как они являются главными частями разде-
ления труда по стране. Однако, имеется ряд таких отраслей производства, ко-
торые имеют местное значение и обогощают комплексность района. Рациональ-
ные пропорции отраслей, комплексное развитие района может быть обеспечено 
исключительно только в рамках регионального планорования. 

Развитие одной или другой отрасли в рамках района не адекватно террито-
риальному развитию. Региональный и отраслевой принципы иногда действуют 
и согласуются посредством противоречий. Отсустствие согласия между этими 
двумя факторами может вызвать различие аномалии. Например: в Южной час-
ти Альфелд, где преувеличенное развитие вспомогательных отраслей сельско-
хозяйственных кооперативов и ряда местных производственных захвативало 
весь запас рабочей силы и вызывало нехватку рабочей силы в промышленности. 
Таким оразом это затрудняет быстрое рахширение тех отраслей промышлен-
ности, которые располагают оптимальными условиями, это убыточно не толь-
ко для страны, но и для района, так как именно этими отраслями промышлен-
ности могло бы быть обеспечено быстрое развитие, подъем, повышение произ-
водительности (пищевой, легкой, машиносртоительной) промышленностей. 
Часто встречается и противоположный этому случай, когда заботятся с выдви-
жением лишь некоторых отраслей, дополнительные развития отстают или во-
обще отсутствуют. 

Выдвижение и развитие нескольких отраслей обычно влияют на остальные 
отрасли промышленности и сельского хозяйства, и связаны с формированием 
инфраструктуры территории. Рациональное использование природных и об-
щественных ресурсов экономического района требует согласованности-в^разви-
тии как отдельных отраслей так и всего района. Это можно обеспечит^" только 
с помощью регионального планирования, рамкой которого служит созданная: 
самой жизнью территориальная единица — экономический район. 
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г) Развитие сети населенных пунктов в увязке с производственными сила-
ми. Это также происходит дифференцировано по населенным пунктам в зависи-
мости от их настоящей или будущей роли в экономической и общественной 
жизни на основе региональных планов. Демографические исследования и иссле-
дования по географии поселений, проведенные в данном экономическом районе 
служат к этому необходимыми материалами. Исследование круга притяжения 
населенных пунктов, анализ мобильности населения и т. д. помогают не только 
в установлении границ районов, но в виде важных проблем по содержанию в ра-
йонах, способствуют пониманию прочих проблем и явлений и заодно оказыва-
ют помощь при разработке концепции регионального развития. . . • 

д) Установление внутренних и внешних производственных контактов еди-
ницы регионального развития и обеспечение необходимой к этой транспортной 
сети. Это является также такой задачей, которая соприкасается с целями иссле-
дования по районам. Как в случае мезорайонов, так и в случае микрорайонов 
очень важно раскрыть все контакты районов.,¡Исследование по географии 
транспорта оказывают помощь в организации рациональных контактов и за-
одно и в составлении перспективных планов. 

е) Точный учет природных и общественных условий, ресурсов района. 
Выше уже говорилось о том, что смыслом и практической пользой региональ-
ного развития является то обстоятельство, которым каждый район, независимо 
от различий в уровнях, располагает. 

ж) Уровни экономических районов служат объективными рамками для 
регионального развития (т. е. для регионального плана, который суммирует 
связанные с этим проблемы). В отдельных случаях региональными планами ох-
вачено несколько микрорайонов (например: региональный план далин Дуная 
цли Тиссы.) Это не противоречит вышему принципу, так как региональное раз-
витие и в этом случае,считается с различиями, и может опираться на раскры-
тую и сводную оценку природы и экономической географии. 

- Указанные моменты являются теми важнейшими областями, где исследо-
вания по экономике районов и региональное развитие соприкасаются. Таксоно-
мические уровни районоеу хотя они не построены друг на друга в виде пирамиды 
(эта система намного сложнее), все таки раскрытие, познание самой маленькой 
единицы — микрорайона, помогает в построении-всей системы, и как выше ус-
тановили, заодно в ряде областей можно его привести в синхрон с целями реги-
онального развития. 

Региональное планирование практически может использоваться всеми 
тремя уровнями районов, из различных целей. По исследованиям, проведенным 
Кафедрой Экономической географии для территориального планирования оп-
тимальным уровнем, является мезорайон: 

.••— соответственно отражает различия между разными областями страны, 
при этом слишком не раздробляет их в виде мозаиков, 

— нижние уровни дают-меньше возможностей к формированию внутриот-
раслевых пропорций районов,. так( как число отраслей меньше, специализация 
сильнее, поэтому в случае микрорайонов сопоставление слишком искажено. 

—Сопоставление экономических показателей районов дает самую реаль-
ную картину на мезоуровне, в случае микрорайонов различия слишком велики, 
поэтому менее пригодны для сопоставления. 

— Установлением территориальных контактов между отраслями не учи-
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тываются полностью границы районов, однако на мезоуровне хорошо можно 
суммировать. 

— Выравнивание в пропорциональном территориальном размещении про-
изводственных сил происходит на уровне подсекторов и мезорайонов, эта зако-
номерность не относится к микрорайонам. 

— Развитие региональных центров зависит и от функции, и от круга при-
тяжений, последний преувеличивает уровень подсекторов. 

— Оценка экономических и природных условий регионального роста са-
мую реальную картину рисует на уровнях подсекторов и мезорайонов. В случа-
ях микрорайонов и административных единиц искажение сильнее. 

— Развитие технической инфраструктуры наеависит от границ районов, 
однако оценивать его контактов с производственными отраслями, воздействие, 
лучше всего на уровне подсекторов и мезорайонов. На уровне подсекторов ряд 
таких проблем очевидны, которые на уровне мезорайонов смываются в сред-
них показательях экономики. 

— Уровень развитости, структура, природные условия и т. д. сельского 
хозяйства. 

— Использование, переслойка, воспроизводство рабочей силы рисует бо-
лее точную картину на уровне подсекторов. На уровне мезорайонов средними 
показателями территориальные различия прикрыты. 

— Более точно можно найти подход к развитию сети населенных пунктов 
на уровне подсекторов и микрорайонов, таким вопросом, например является 
вопрос хуторов, малочисленных сел, который существует территориально очень 
дифференцировано. 

— Условия жизни населения, обычаи, обеспечение в области просвещения 
и культуры и т. д. показывают существенное отклонение по территории, име-
ются различия и в способах решения существующих проблем. Сводка мезора-
йонов покрывает эти очень важные обстоятельства. 

Микрорайоны главным образом помогают региональному планированию 
в том, что ими отражены такие экономические и общественные процессы, ко-
торые на высших уровнях трудно ошутимы, несмотря на это знать о них обя-
зательно. 

Подсуммируя можно сделать вывод, что исследование таксономического 
построения экономических районов и раскрытие взаимосвязей способствуют 
дальнейшему улучшению территориальных пропорций производственных сил, 
далее решению противоречий, существующихся в экономической структуре раз-
ных территорий. 
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