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Вместо введения
Наверное, каждый учёный, заканчивая 

свой жизненный путь, сожалеет о несделан-
ном. Никак не ожидая, что судьба подарит 
мне долголетие, я начал подводить итоги  
в конце ХХ века. И предыдущая статья на эту 
тему появилась в 1993 г. [16]. Но оказалось, 
что лучшая часть моей жизни ещё впереди. 
Постсоветский период с Интернетом принёс 
невиданные ранее возможности для публика-
ции. Вышли три книги, образовавшие трило-
гию «Теоретическая география и культурный 
ландшафт» [18; 19; 23] и некоторые другие 
[20], несколько сот публикаций – научных, 
околонаучных и совсем не научных, но ге-
нетически взаимосвязанных [1; 3]. Настало 
время обновить «прощальное послание».

Наука бесконечна, и любая задача, счи-
тающаяся решённой, вызывает подозрение, 
что речь идёт не о науке. Для меня наука – 
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это непрерывное возведение Вавилонской 
башни, постоянно перестраиваемой от фун-
дамента до верхнего (на сегодня) этажа. Слу-
чилось так, что, начав ещё в детстве с раскра-
шивания чёрно-белых карт в энциклопедиях, 
я перешёл от районистики к позиционной 
теоретической географии и, подыскивая при-
меры в любимых мною сферах (рекреация, 
туризм, пассажирский транспорт, культур-
ный ландшафт), написал в конечном счёте 
то, что написал. Несмотря на внешнее раз-
нообразие, мои темы соседствуют, так как 
выросли из одного корня – из представле-
ния о примитивной сетке районов. Отмечу 
крайние ветви в разросшейся кроне, которые  
могли бы ещё расти.

1. Формы районирования
Монографию под этим заглавием я гото-

вил со студенческих времён до 1966 г., когда 
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это дело завершилось и прервалось защитой 
кандидатской диссертации [13]. Эта работа 
предназначалась для обслуживания главным 
образом физической географии, поскольку  
в географии социально-экономической боль-
шое разнообразие форм районирования  
не требуется. Зато географы-гуманитарии хо-
рошо воспринимали мои рассуждения о роли 
и функциях районирования вообще. По мое-
му замыслу, «формы районирования» могли 
бы иметь следующее прикладное значение. 

 – Двойной каталог территориальных 
единиц (похожий на библиотечный) – 
типологический и региональный; 
дальнейшее совершенствование карт, 
сочетающих типологическое райони-
рование с индивидуальным. Основой 
моей районистики стала курсовая ра-
бота четвёртого курса (1954 г.) «Рай-
онирование и качественный фон».  
В ней есть чертежи, показывающие, 
как можно наглядно изобразить два 
разных цветных фона на одной кар-
те. Заинтересовать физико-географов 
и картографов моими опытами не 
удалось. Эта тема была обречена на 
гибель из-за невозможности цветных 
чертежей в научной литературе совет-
ского времени. 

 – Автоматическое мониторинговое 
районирование некоторой быстро 
изменяющейся среды, синхронная 
дискретизация четырёхмерного про-
странственно-временного континуума 
[12]. Благодаря переводу Т. Шабада на 
английский язык для журнала «Soviet 
Geography» [39] эти идеи встретили 
за океаном живой отклик, но и недо-
умение, почему они не используются 
в полной мере и, по прошествии не-
скольких десятилетий, даже не упоми-
наются самим Родоманом [37; 38].

 – Совершенствование администра-
тивно-территориального деления, 
кадастров, земельного права, по-
мощь вычислительной юриспруден-
ции, когда судебные решения выно-
сятся с использованием алгоритмов 
и формул. Установление разных 
территориальных уровней собствен-
ности (федеральный, региональный, 
муниципальный и пр.), кондоминиу-
мы, обременения, сезонные вариации  
учреждений и законов. 

Для обслуживания земельных отношений 
можно находить и применять новые, пока не 
существующие или неизвестные, т.е. потен-
циальные формы районирования. Их можно  
1) изобретать, развивая теоретическую 
районистику наподобие математики; 2) вы-
являть в натуре, исследуя пространствен-
ное поведение людей и других животных. 
Во взаимоотношениях особей, семей, попу-
ляций обнаруживаются настолько сложные 
и интересные формы районирования, что 
существующее политико-административное 
деление кажется лишь примитивным образ-
цом из этого многообразия. Так не поучиться 
ли нам различным формам районирования  
у животных и у первобытных, традицион-
ных, доиндустриальных, бесписьменных 
культур? Их опыт пригодился бы при разди-
рающих наше общество проблемах террито-
риального размежевания.

При моём расставании с формами рай-
онирования остались неясными некоторые 
вопросы. Это прежде всего взаимоотноше-
ние классификации и районирования: яв-
ляется ли второе частным случаем первой  
(а может быть наоборот) или это всё-таки 
не сводимые одно к другому виды деле-
ния; в самом ли деле возможно прямое от-
ношение объёма и содержания понятий, т.е.  
в действительности ли Ю.А. Шрейдер [36] 
под влиянием идей моих и В.Л. Каганского 
поколебал логику Аристотеля. Ещё в пер-
вой публикации 1956 г. [10] я остановился 
на вопросе: в каком отношении находятся, 
например, роды, виды районов к родам, ви-
дам подрайонов? Желающих заняться этой 
головоломкой не нашлось.

Поскольку сам я процессами райони-
рования в поле не занимался, а оценивал 
только готовые схемы, в моих моделях сла-
бо отражено первичное типогенное райони-
рование, обходящееся без операциональных 
территориальных единиц (ОТЕ), поэтому 
В.Л. Каганский [7] решил, что у меня всё 
типологическое районирование получается 
от классификации индивидуальных районов, 
но это не так. Группировки ОТЕ любого раз-
мера (от домохозяйств до целых стран) как 
источники всякого районирования и класси-
фицирования преобладают только в «обще-
ственной» географии.

Много сюжетов из «форм райониро-
вания» разошлись по главам монографии 
[18] и статьям в сборнике [23]. Остались  
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не опубликованными и ушли в архив неко-
торые темы:

 – Многоцветная таблица-картоид «Что 
называют районированием советские 
географы?» Это было районирова-
ние «смыслового поля», «понятий-
ного пространства» и т.п. – не знаю,  
как правильно выразиться…

 – Районирование сети линий – по ана-
логии с административным делением 
советских железных дорог. До рево-
люции это были линии (Рязано-Ураль-
ская, Либаво-Роменская), в совет-
ское время – внутриареальные сети,  
но сохранилось исключение –  
Октябрьская железная дорога внедря-
ется в ареал Московской. Подобным 
образом можно районировать разные 
сети, в том числе и границы. Воз-
можны не только границы районов,  
но и районы границ!

 – Грамматические форм(ул)ы развёрну-
тых названий районов, включающих 
характеристики. Применялись приду-
манные мною многоэтажные форму-
лы, использовались лингвистические 
термины.

В незаконченной монографии «Формы 
районирования» рассматривались также 
таблицы районирования, ранжирование 
индексов (букв и цифр), заглавий и аб-
зацных отступов, был обобщён мой нема-
лый опыт редактора научной литературы,  
достигший апогея в двух сборниках «Во-
просов географии [2; 9]. И весь такой опыт 
мне передать некому. 

27 января 2020 г. я сдал на хранение  
в Отдел устной истории Научной библиотеки 
МГУ бóльшую часть моего научного архи-
ва – 156 папок, из которых 30 наполнено те-
мой районирования. Оно считалось главным 
занятием советских географов в середине 
ХХ века, а к нашему времени вышло из моды. 

2. Пространственная дифференциа-
ция, позиционный принцип, транспорт-
ные сети

После расставания с «Формами райони-
рования» главным делом моей жизни ста-
ло казаться то, что изложено в монографии 
1999 г. [18]. Для меня в ней главное – схе-
ма «Основные процессы пространственной 
дифференциации» (рис. 8 на с. 46). На этой 
схеме основаны все рассуждения о районах 

и границах (первые пять глав из двенадцати), 
но сама она никакого отклика не получила.

В монографии 1999 г. присутствует как чи-
стый пример идеального объекта единствен-
ная в моих работах настоящая математическая 
модель – изохронный псевдолист (рис. 15 на 
с. 91), показывающий форму отдельного го-
рода при сочетании разных видов транспорта. 
При подстановке других параметров полу-
чается целый ботанический сад, обширная 
плантация форм (городов, листьев, перьев, 
организмов, тканей, кристаллов). На эту мо-
дель обратил внимание С.В. Чебанов; он срав-
нивает её с общенаучной «теорией рефренов» 
[35], и есть надежда, что благодаря этому 
всестороннему учёному из Петербурга моя 
модель будет кем-то ещё замечена и развита.

Позиционный принцип: в какой мере этим 
понятием совершенствуется учение о геогра-
фическом положении? Специфична ли для 
географии позиционная редукция или она  
в этой науке лишь больше всего порождает-
ся? Можно ли в самом деле считать физиче-
ские, функциональные и позиционные свой-
ства дополнительными и можно ли один род 
свойств заменить сочетанием двух осталь-
ных? В самом ли деле уникальность геогра-
фического положение вносит что-то новое  
в понимание абстракции отождествления? 
Всё вылившееся на бумагу однажды в поры-
ве случайного вдохновения [15] так и засты-
ло навсегда в виде вопросов, не получивших 
ответа. Несмотря на многократные перепевы 
этой темы в последующих статьях и докла-
дах, я больше не внёс в неё ничего нового.

17 февраля 1976 г. я выступил в Москов-
ском филиале Географического общества 
с докладом «Эволюция моноцентрических 
транспортных сетей». На докладе присут-
ствовал С.А. Тархов, тогда ещё студент-ди-
пломник пятого курса. Он стал основополож-
ником грандиозной темы «Эволюционная 
морфология транспортных сетей» [32]. Моя 
статья по докладу 1976 г. из-за трудности 
изготовления чертежей и занятости дру-
гими делами была впервые опубликова-
на только в 1994 г. – 18 лет спустя (!) [17]  
и в качестве главы вошла в монографию 
1999 г. [18]. Картоид 1976 г. вошёл в эти 
публикации с небольшим изменением – за-
менена одна фигура из одиннадцати. Теперь 
уже мне пришлось ссылаться на С.А. Тархо-
ва. Никаких концептуальных разногласий и 
принципиальных различий у меня с ним нет; 

Родоман Б.Б. 
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я полностью принимаю и одобряю всё, что 
он сделал. Есть только незначительные раз-
личия в терминах. Ядерную часть развитой 
транспортной сети я назвал «решёткой», а он 
«остовом»; периферийная часть у меня назы-
вается «дендрит».

После работ С.А. Тархова моя работа, не 
обновлявшаяся с 1976 г., может показаться 
вторичной, но в ней есть один сюжет, к кото-
рому я хотел бы привлечь внимание, – цикл 
эволюции транспортных сетей ([18], рис. 39 
на с. 165). На густой сети старых дорог воз-
никает редкая сеть нового, более скорого 
вида транспорта, и в её ячейках образуется 
внутренняя периферия, относительно плохо 
доступная жителям больших городов и пото-
му подходящая для возрождения природного 
ландшафта (см. ниже, раздел 3).

3. Поляризованная биосфера
Этот теоретический проект территори-

ального симбиоза природы и человечества, 
известный также как «поляризованный ланд-
шафт» [19], был разработан в 1970 г. приме-
нительно к Центральной России и зиждился 
на господстве общественного транспорта  
и государственной собственности на землю, 
когда самым надёжным средством охраны 
природы была относительная труднодоступ-
ность тех или иных мест для посещения. 
Все утилитарные поездки людей должны 
совершаться через центры узловых районов  
с пересадками на разные виды транспорта,  
а природный ландшафт сохраняется как сеть 
зелёных коридоров вдоль административных 
границ и как компактные узлы-заповедники 
на стыках регионов. Но этот замысел в наши 
дни разрушает автомобилизация (особен-
но кольцевые и хордовые дороги), а вскоре 
может разрушить и радикальное изменение  
административно-территориального деления.

В социально-экономической сфере стре-
мительно изменяются и размываются такие 
предметы, явления и отражающие их поня-
тия и термины, как постоянное место жи-
тельства, труд, отдых, рабочее место и мн. 
др., не ясны отличия городских поселений 
от сельских и т.д. Вместе с тем, экофильный 
«поляризованный ландшафт» – не только 
очередная градостроительно-экологическая 
утопия, но и объективная реальность. Дикая 
природа возвращается на покинутые людьми 
земли, происходит спонтанная эконетизация 
административных границ.

Несмотря на уже долгую жизнь и боль-
шую известность, «поляризованная био-
сфера» до текущего 2021 г. ещё не обсужда-
лась в научном сообществе. В конце 2019 г.  
я предложил провести конференцию по слу-
чаю её пятидесятилетия. Ковид помешал 
осуществить это весной 2020 г. Я записал 
своё намеченное выступление и опублико-
вал огромную статью [29]. 9–12 июня 2021 г. 
в Ярославле состоялась конференция эко-
номико-географической секции Междуна-
родной академии регионального развития  
и сотрудничества (МАРС), получившая на-
звание «Концепция поляризованной биосфе-
ры: научные истоки, междисциплинарный 
контекст и значение для социально-экономи-
ческой географии». Мне довелось выступить 
там с докладом.

4. Картографический синтез и картоиды
В 1959 г. лидер советской невоенной кар-

тографии К.А. Салищев с подачи Н.Н. Ба-
ранского дал путёвку в жизнь моей статье  
«О картах элементарных, синтетических 
и комплексных» [11]. Статья была побоч-
ным продуктом, отходом курсовой рабо-
ты IV курса и дипломной работы V курса,  
не вошедшим в мою первую публикацию 
[10] из-за её и без того гигантского объёма 
(3,5 авт. листа). Картографический синтез  
я рассматривал наряду с картографической 
генерализацией (коей я насчитывал не менее 
40 направлений), и как один из её способов. 
Важнейшим в этой статье для меня было по-
нятие «цикл картографического синтеза». 
Предельно простое изображение и описа-
ние одного акта такого синтеза содержится  
в статье 1965 г. [12] (обе статьи переизданы  
в сборнике [23]). Мне кажется, что я шаг-
нул в какую-то важную область семиотики,  
но отклика читателей не получил. 

В историю советской и российской гео-
графической науки я вошёл как создатель 
своей версии языка и правил составления 
картоидов и ввёл этот термин в широкое 
употребление [23]. Всего лишь несколько де-
сятков картоидов пришлось мне начертить за 
полвека научной деятельности в ХХ кален-
дарном столетии, из них главный, «сетевой 
поляризованный ландшафт», был изобретён 
мгновенно в феврале 1970 г., но совершен-
ствовался (весьма сдержанно), обдумывался 
и разносторонне использовался несколько 
десятилетий. А ведь компьютеры позволили 
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бы поставить производство и трансформа-
цию такого рода моделей «на поток». 

Мою опубликованную энциклопедиче-
скую статью «Картоиды географические» 
([31], с. 111–112) Википедия не принимает. 
Чёрно-белые картоиды в бумажных изда-
ниях опубликованы почти все [18; 19; 23],  
но цветные – недостаточно, они встречаются 
в Интернете без удовлетворительных легенд 
и экспликаций. Хотелось бы собрать их в од-
ном произведении.

В моём архиве ещё сохраняется подго-
товленный мною в 1989 и 1993 гг. «Атлас 
картоидов Б.Б. Родомана». Изображения 
(все чёрно-белые) занимают около 50 ли-
стов формата А-4 и сопровождаются экс-
пликациями, отпечатанными на пишущей 
машинке и наклеенными на чертёжную бу-
магу. Кроме того, предусмотрены вводная 
статья автора и предисловие В.Л. Каганско-
го. Этот атлас можно раскрасить, руковод-
ствуясь цветными картоидами в Интернете, 
часть оригиналов которых сдана на хранение  
в С.-Петербургскую штаб-квартиру Русского 
географического общества. 

Мне не довелось научить хотя бы одно-
го человека составлению картоидов по при-
думанным, точнее, подсознательно возник-
шим у меня правилам. Вероятно, что мой 
жанр картоидного искусства умрёт вместе  
со мной, а картоидами станут называть нечто 
иное, от чего бы я отшатнулся.

5. Подмосковье и открытия в ланд-
шафте

Несмотря на длинный список моих путе-
шествий по России и по зарубежным стра-
нам ([1], с. 83–86), главным полигоном для 
разработки моей «теоретической географии» 
было Подмосковье. С осени 1955 г. до весны 
2012 г. я практически все выходные дни, кро-
ме занятых дальними поездками, проводил 
в подмосковных маршрутах. Накопленное 
мною знание территории пригодилось бы ко-
му-нибудь и в профессиональной деятельно-
сти. Ещё в конце ХХ века я мог бы на карте 
масштаба 1:200 000 нарисовать весь требуе-
мый эконет для Московской области, но от 
меня это никому не понадобилось. Смешно  
и грустно, что в 1999 г. Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) обратился ко мне 
и В.Л. Каганскому с просьбой разработать 
эконет для почти не знакомого нам Дальне-
го Востока, в масштабе 1:5 000 000. Работа 

была принята и даже оплачена [30], но это 
только усилило мою обиду за Подмосковье. 
Нарисованная мною картосхема зелёных 
коридоров и клиньев для города Москвы за-
терялась в моём архиве, но в принципе она 
описана ([19], с. 216–217). Осуществлённая 
застройка нашей столицы и дальнейшая ав-
томобилизация покончили с прекрасными, 
безвозвратно упущенными возможностями.

Я откликался и на неожиданное рас-
ширение Москвы в 2011 г. [25]; вспоминал, 
что ещё в 1972 г. опубликовал предложение:  
в качестве меньшего зла развивать Мо-
скву по правобережью Москвы-реки, через 
Бронницы к Коломне [14]. Был в той статье  
и проект походно-туристского паркового  
коридора, охватывающего всю область полу-
кольцом на западе и юге.  

Меня очень заинтересовал и взволно-
вал тот факт, что Москва, точнее, её самый 
центр, московский Кремль, располагается 
на стыке трёх больших физико-географиче-
ских областей [33]. Но ещё больше потрясло 
то, что я считаю своим личным открытием: 
с природными ареалами совпадают разные 
типы сельского расселения [27], настоль-
ко различные, что невозможно отказаться  
от предположения о принадлежности их 
разным этносам в прошлом. Эта гипоте-
за, как мне кажется, подтверждается и то-
понимией: на севере и востоке от Москвы 
распространены гидронимы угро-финские,  
а на юге – балтские. 

Границы трёх секторов сельского рас-
селения мне точно известны вблизи Мо-
сквы, но я не знаю, как они располагаются 
дальше. Я предлагал изучить это явление  
и нанести такие ареалы на карту в качестве 
культурно-исторических провинций для 
районирования культурного ландшафта на 
более обширной территории [24]. Между 
тем, за прошедшие 65 лет, в течение кото-
рых я то и дело рассказываю коллегам об от-
крытом мною явлении, различия в культур-
ном ландшафте трёх секторов Подмосковья 
по большей части стёрлись, и этот феномен 
так и остался не изученным. 

Москва выросла на стыке трёх природ-
ных областей, а в центре одной из них, Ме-
щёрской, сходятся границы трёх админи-
стративных областей. Из этого наблюдения 
родился «закон полярного расположения  
узловых и однородных районов» ([18], 
рис. 20 на с. 113). 

Родоман Б.Б. 
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В путешествиях по Подмосковью и 

Средней полосе России, отчасти совместно  
с В.Л. Каганским, замечены и названы мно-
гие особенности российского культурного 
ландшафта (анизотропия, обширность вну-
тренней периферии, экологический потенци-
ал административных границ и т.п.). [5; 27; 
40]. Теперь это гуманитарное ландшафто- 
ведение развивается плодотворно [8].

6. Человек под открытым небом
Теоретическая география в том виде, как 

она представлена в монографии «Территори-
альные ареалы и сети» [18], а также вся моя 
экологическая публицистика – обобщение 
впечатлений от прогулок, поездок, походов, 
путешествий. Будучи главным и почти един-
ственным методом постижения окружаю-
щего земного мира, эти путешествия, да и 
сам путешественник, становятся важными 
объектами изучения наряду с ландшафтом.  
Я обобщал опыт свой личный и почерпну-
тый у моих спутников и других приятелей  
в сфере походного туризма.

У меня насчитывается около сотни пу-
бликаций на тему «Путник и окружающая 
среда» [4]. Среди них есть и практические 
предложения, например, о размещении ту-
ристских троп и рекреационных парков  
в пригородных зонах и в системе «особо ох-
раняемых природных территорий» [19], но 
не менее ценны гипотезы и попытки найти 
закономерности – в деятельности людей и в 
их взаимоотношениях [20].

Я неоднократно писал, что при контакте 
с малонаселённым природным ландшафтом 
в суровых условиях требуются, выявляют-
ся и вырабатываются такие позитивные че-
ловеческие качества, которые невозможно 
воспитать искусственно в повседневной го-
родской обстановке; поэтому надо сохранять 
места экстремального туризма и не улучшать  
их транспортную доступность [20]. 

Физическое и моральное оздоровление и 
сохранение здоровья при активном туризме 
достигается не запрограммированным набо-
ром упражнений и процедур, а вынужденной 
деятельностью, обусловленной задачами по-
хода и окружающей средой, т. е., в предель-
ном случае, это задача «выжить сегодня» 
[20]. Рекреация и туризм для многих людей – 
это дополнительный, второй, параллельный 
образ жизни, в котором они накапливают 
достижения и продвигаются по разным  

направлениям не хуже, чем в профессио-
нальной карьере [28]. 

Я описал особенности самоорганиза-
ции [22], гендерно-возрастную и ролевую 
структуру самодеятельного туристского 
коллектива, выявил десятки ролей на стади-
ях его формирования и функционирования 
[21], изложил гипотезы о скрепляющих его 
каркасных связях и отношениях, обнаружил 
важную роль «возрастных посредников», 
придумал много новых терминов ([20], пред-
метный указатель).

Вершинами моих сочинений о туризме  
и рекреации я считаю две темы:

 – Описание путешествия как искус-
ства: в нём важны не цели, а кульми-
нации (изображены на волнообразном 
графике). Оптимально совпадение 
кульминаций в маршруте и в чувствах 
людей ([19], рис. 29 на с. 196).

 – Стадии развития личности в сфере 
досуга. Возвышение потребностей 
изображено как спиральная траек-
тория плавания в лодке по кольцево-
му пруду между островом эгоизма и 
внешним берегом альтруизма ([19], 
рис. 28 на с. 188). 

Очевидно, что многие мои идеи и концеп-
ции, имея прочные, апробированные корни  
в географических науках и в туристско-гео-
графической практике, своими ветвями вы-
ходят далеко за пределы географии – в соци-
ологию, психологию, медицину, но там они 
не известны специалистам и не обладают на-
учным статусом. Эти направления моей дея-
тельности пока не оценены профессионала-
ми, они дожидаются новых исследователей  
и последователей.  

7. Ключевые слова как точки роста
Во всех моих научных работах курсивом 

выделены главные понятия и термины – при 
первом упоминании, там, где даётся их опре-
деление или их значение более или менее 
ясно по контексту. Строгими определениями 
я себя не утруждал, оставляя эту работу «на 
потом», т.е. мечтал о каком-то словаре. Зада-
ча его составления облегчается алфавитными 
указателями, имеющимися в двух моих кни-
гах [18; 20].  Снабдить указателями все книги 
не удалось, но там, где есть курсив, компью-
тер составит весь словник автоматически.

Ещё в 1970-х годах я задумал словарь 
«Основные понятия теоретической геогра-
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фии и районистики», пока не энциклопедиче-
ский, а толковый, т.е. не описывающий пред-
мет, а только дающий определение термина 
в одной фразе. Я опубликовал на порталах 
«Academia.edu» и «Проза.ру» проект слова-
ря, указав в преамбуле принципы его состав-
ления, и написал 75 статей [26]. Из них семь 
статей, как примеры, приведу здесь.

АНСАМБЛЬ КАРТОИДОВ. Несколько 
картоидов, характеризующих одно и то же 
явление, например, на разных уровнях аб-
страгирования и конкретизации или с раз-
личным тематическим охватом.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ФОН. Спо-
соб изображения на тематической географи-
ческой карте, при котором разные районы 
различаются раскраской, штриховкой или 
монотонным заполнением одинаковыми 
мелкими значками, не воспринимаемыми 
раздельно и не подлежащими подсчёту; ср.: 
фон качественный, фон количественный, 
фон цветной. 

МЕТАГЕОГРАФИЯ. Научная дисципли-
на, рассказывающая о том, что такое геогра-
фия; одна из многих метанаук; область пере-
сечения географии с науковедением. 

ПУЛЬСАЦИЯ АКСИАЛЬНАЯ (ОСЕ-
ВАЯ). Движение параллельных волн попе-
ременно в осебежном и осестремительном  
направлении.

РАЙОНИЗАЦИЯ. Совокупность райо-
нов, покрывающих одну определённую тер-
риторию и выявленных, выделенных одно-
временно и/или по одному правилу; система, 
сеть районов; результат процесса райониро-
вания. 

РЕЗОНАНС ЛАНДШАФТОВ. Уподо-
бление ритма и территориальных структур 
ландшафтов разного происхождения, нахо-
дящихся на одной и той же территории, на-
ступающее вследствие их взаимодействия.

ФОН ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ. Неогра-
ниченная условно однородная территория, 
окружающая островные ареалы, а также гео-
графические пункты и линейные объекты. 
Ср.: ландшафт фоновый.

Словарь видится как «Краткий иллю-
стрированный». Иллюстрация к каждой 
статье, где это возможно и нужно, – деталь 
какого-нибудь моего картоида. Целые карто-
иды тоже должны войти в словарь. (Такова 
не сбывшаяся мечта).

Ключевые слова моих сочинений – кур-
сивные термины, заглавия текстов и рисун-

ков, предикаты легенд и т.п. – важные точ-
ки роста для дальнейшего развития данного 
научного направления. Из любого терми-
на можно сделать статью, тему курсовой,  
дипломной работы, диссертации. 

*  *  *
Существует ли «научная школа Б.Б. Ро-

домана»? Впервые о ней заявил в 1985 г. 
Б.С. Хорев, упоминая меня под вымышлен-
ной фамилией «Борисов» [34]; впоследствии 
написал В.Л. Каганский [6], но может ли 
школа состоять из одного ученика? Я не был 
преподавателем, не читал учебных лекций 
на тему моих научных работ; не ощущаю 
себя учителем, наставником, проповедником 
ни в какой лично мне известной конкретной  
и определённой группе людей. 

Создаётся впечатление, что найдя 70 лет 
назад в науке свою площадку, я стрелял с неё 
во все стороны, ни во что (и ни в кого) не це-
лясь. Множество разбросанных мною стрел 
остаётся лежать там, где упали, никем не по-
добранные. Узкий круг географов ими любу-
ется, остальные не замечают. Моим колле-
гам со стороны виднее, и пусть они решают,  
в какой мере моё научное направление ещё 
течёт в русле современной науки, а в какой 
мере оно выброшено на берег и засохло там 
как невоспроизводимая живопись одиноко-
го художника, как курьёзный факт личной 
биографии, которую никто за меня не может 
прожить и продолжить.
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Родоман Б.Б. 
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Центра изучения эго-документов «Прожито» 
Европейского университета в С.-Петербурге, 
публикующему мои работы в «Academia.
edu» и занимающемуся спасением моего до-
машнего архива.

Владимиру Ефимовичу Шувалову, канди-
дату географических наук, доценту геогра-
фического факультета МГУ – за инициативу 
обновления этой статьи, за напоминания, 
что именно теория районирования является 
моей главной научной темой и мне нельзя от 

неё отрываться, а также за готовность отре-
дактировать или доработать настоящую ста-
тью, если сам я не успею это сделать.

Вячеславу Александровичу Шуперу, док-
тору географических наук, ведущему на-
учному сотруднику Института географии 
РАН – организатору многих конференций  
с участием философов и науковедов и,  
в частности, «Сократических чтений», на ко-
торых была озвучена первая версия настоя-
щей статьи [16].
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Unfinished topics and points of growth in my author’s works

B.B. Rodoman
e-mail: bbrodom@mail.ru

While the main author’s work «Forms of Regionalization» remains unfinished, its pieces can easily 
be found in different minor papers. «Territorial areals and networks» is open for various researchers 
to develop different topics from it. «Rodoman-style» cartoids nowadays can easily be created and 
transformed by means of computer programs. The author’s conclusions on Russia’s cultural landscape 
are successfully confirmed and developed by V. Kagansky. The works by B. Rodoman in the field 
of recreation and tourism studies, on personality development during leisure activities, on travel 
psychology, on the role of fieldwork in young people’s education progress etс. could attract the 
attention of psychologists, sociologists, health scientists. B. Rodoman considers the terms highlighted 
through the paper in italics as a points of specific research growth: these concepts can serve as ideas for 
articles, term papers, theses, or dissertations. The author has compiled a draft dictionary «Basic terms 
of theoretical geography and rayonistics (zoning studies)».

Key words: theoretical geography, regionalization, cartoids, polarized landscape, transportation 
networks, travel, personality development, dictionary of terms. 

Родоман Б.Б. 
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