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О тех годах, когда я был знаком с Асланби Казиевичем, о наших встречах, 

разговорах, делах и дружбе можно было бы написать целую книгу. Я думаю, что 

объединяющим началом для нас обоих была любовь к горам. И хотя Кавказ и Урал 

слишком разные горы, но у них, как и у всех гор, было одно общее, о котором хорошо 

сказал один из учителей Асланби Казиевича – профессор А.А. Насимович: «В горных 

районах проявляется крайне своеобразный комплекс природных факторов, когда на 

сравнительно небольшой территории резко меняются условия существования 

животных, именно в экстремальных условиях высокогорий ... экологические 

исследования особенно эффективны».  

Асланби Казиевича интересовало в горах географическое начало, меня – 

экологическое, но и то, и другое вошло составной частью в одну общебиологическую 

проблему, о которой так хорошо сказал Андрей Александрович. И вот во время одной 

из наших встреч на биостанции университета возникла идея – регулярно проводить 

совещания по биологии млекопитающих в горах, чередуя места их проведения на 

Кавказе и на Урале. Идея оказалась исключительно удачной и плодотворной. Почти 

через 25 лет в Брно (Чехия) на 4-м Европейском конгрессе по млекопитающим, в 

августе 2003 года я встретил чешского ученого с мировым именем – Иво Грулиха, 

который неоднократно бывал на Кавказе у Асланби Казиевича, был одним из его 

ближайших зарубежных коллег и поэтому участвовал с нами в беседах за дружеским 

столом на биостанции близ Терскола. Мы стали вспоминать с И. Грулихом прежние 

годы и встречи, и он в своей лаборатории показал среди многочисленных книг и 

брошюр все выпуски наших горных совещаний, отметив при этом, что именно в них 

собран уникальный материал по горным млекопитающим. Все зоологи России 

прекрасно знают многотомную серию «Позвоночные Кавказа», которая стала 

издаваться по инициативе профессора А.К. Темботова, и в которой он вместе с 

академиком В.Е. Соколовым написал тома, посвященные насекомоядным и 

копытным. Но все же, на мой взгляд, главный научный подвиг Асланби Казиевича – 

это разработка концепции биологического эффекта высотно-поясной структуры 



горных ландшафтов. Многие его доклады были сделаны и активно обсуждались 

именно на наших горных совещаниях и до защиты им докторской диссертации, и 

после этого важного для любого ученого процесса. Чтобы создать такую концепцию, 

надо было знать и любить горы, особенно Кавказские, чувствовать их – те, кто 

работал в горах, особенно те, кто был там вместе с Асланби Казиевичем, поймут эту 

мою мысль. Асланби Казиевич проехал весь Кавказ с севера на юг и с запада на 

восток. К сожалению, мне удалось быть с ним только в районе Эльбруса, но и эти 

поездки позволили очень четко понять то трехмерное пространство гор, о котором он 

писал в своих трудах. Более интересного спутника в горах, чем Асланби Казиевич, 

трудно даже представить – один поход с ним в окрестностях Терскола или Азау давал 

больше, чем чтение громадного объема литературы. К сожалению, не удалось нам 

осуществить давний наш проект – проехать с экспедицией от Нальчика до юга 

Азербайджана – от величайших Кавказских гор до субтропиков. Это был конец 90-х 

годов, республики СССР стали проявлять самостоятельность, и на конференцию в 

Цахадзаре (Армения), где я его ждал, Асланби Казиевич приехал один – машины 

задержали пограничники где-то на границе Грузии или Армении. После этого вообще 

все экспедиции на Кавказ прекратились.  

Конечно, я узнавал Кавказ благодаря Асланби Казиевичу. Что стоит только одна 

поездка с ним на «Жигулях» от Нальчика до Махачкалы, где проходило одно из 

териологических совещаний. На этот день, 21 сентября, пришелся мой день 

рождения, и мы ехали, отмечали пересечение границ республик, спутники мне 

рассказывали историю мест, где мы проезжали, обычаи народов, эпизоды борьбы с 

немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, я любовался 

удивительной природой – в общем, это был один из самых запоминающихся дней 

рождения.  

Последняя наша поездка была летом 2005 года, когда во время очередного 

совещания по горам, организованного Институтом экологии горных территорий в 

Нальчике, Асланби Казиевич посадил меня в «Ниву», сам сел за руль, и мы поехали 

на институтский стационар «Золка Южная», где я снова услышал интереснейший 

рассказ о природе Кавказа, имел возможность пробиваться сквозь заросли кустов к 

горной речке и еще раз убедиться в любви этого человека к своему краю. 


