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«ПЕСНЯ О СКАЛЕ»   - ОБ УЧЕНОМ, ЧЕЛОВЕКЕ И ГОРЦЕ,  

ПОСВЯТИВШЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ ИССЛЕДОВАНИЮ КАВКАЗА 

Асланби Казиевич Темботов... еще недавно он был с нами, мы внимали его 

рассуждениям о хрупкой экосистеме гор и изысканным идеям биологического 

эффекта горных систем, но время летит, неумолимо отодвигая нас от того момента, 

когда он ушел навсегда... – доктор биологических наук, профессор, член-

корреспондент Российской академии наук, основатель научной школы и Института 

экологии горных территорий, лауреат премии им. А.П. Карпинского.  

Оглядываясь назад и прикасаясь к жизни и деятельности крупного ученого--

исследователя, организатора науки и образования, приходит осознание роли 

личности и уникальности личного вклада в развитие науки, теории и практики, а 

банальное «большое видится на расстоянии...» наполняется особым смыслом и 

содержанием.  

Для нашего поколения зоологов Асланби Казиевич Темботов – известнейший 

ученый – исследователь Кавказа, внесший огромный вклад в изучение 

биологического разнообразия этой уникальной горной страны. Родившись у 

высочайшей вершины Европы Эльбруса и начав свой научный путь с изучения 

природы горячо любимой Кабардино-Балкарии, он пронес накал страсти научного 

познания и борьбы за ее чистоту через всю жизнь и достиг вершин понимания тонких 

и многогранных процессов, происходящих в живой природе.  

Уже в ранних работах Асланби Казиевича прослеживается широта взглядов и 

подходов к решению сложных научных задач, позволившая позже сформулировать 

концепцию о биологическом эффекте формирования горных экосистем.  

Его работы по фаунистике и систематике млекопитающих, зоогеографии, 

эволюционной экологии, природоохранным проблемам основаны на оригинальных 
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человеческого духа. 
 



научных воззрениях и методических подходах к сбору и анализу обширных 

материалов полевых исследований, обработке больших объемов коллекционных 

фондов и глубоком знакомстве с разнообразной специальной литературой.  

В сложный для российской науки постсоветский период А.К. Темботов создает 

и возглавляет Институт экологии горных территорий Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН, что стало логическим продолжением его многолетней 

кропотливой исследовательской и научно-организационной работы и фактическим 

признанием созданной им школы, основанной на концепции о биологическом 

эффекте взаимодействия зональных и высотных экологических факторов, 

сформировавших на Кавказе сложную мозаику природных (биологических) 

комплексов. Одну из задач, стоящих перед Институтом, Асланби Казиевич видел в 

объединении усилий ученых и практиков, занимающихся изучением природы горных 

территорий, и создании условий для долгосрочных стационарных комплексных 

исследований в различных регионах Кавказа.  

Особый интерес Асланби Казиевич проявлял к изучению Колхидской 

биогеогафической провинции, значительная часть которой лежит в Абхазии, что 

объясняется обособленностью и уникальностью природы этой части Кавказа, 

представляющей собой своеобразное убежище (рефугиум) древних флор и фаун. Он 

часто подчеркивал, что на протяжении длительного самостоятельного развития здесь 

сформировались разнообразные уникальные природные комплексы от влажных 

субтропиков причерноморских низменностей до суровых высокогорий, изучение 

которых может стать ключом к познанию истории формирования биоты всего 

Кавказа.  

Идея развернуть здесь комплексные научные изыскания начала реализовываться 

в 1998 г., когда в Нальчике по инициативе А.К. Темботова состоялась его первая 

встреча с руководителем Государственной экологической службы Абхазии Р.С. 

Дбаром. Асланби Казиевич, рассказав об основных направлениях исследований 

Института экологии горных территорий и перспективах их расширения, предложил 

объединить усилия по комплексным экологическим исследованиям на Западном 

Кавказе. Уже на первой встрече были намечены планы и необходимые 

организационные шаги для осуществления совместных исследований. Их 

осуществление началось после заключения в этом же году в Сухуме 



четырехстороннего договора о сотрудничестве между Институтом экологии горных 

территорий КБНЦ РАН, Адыгейским и Абхазским госуниверситетами и 

Государственной экологической службой Республики Абхазия. В рамках договора 

было принято решение об организации объединенного учебно-научно-

производственного комплекса, разработано и принято Положение о его 

функционировании, позволявшее привлекать имеющиеся возможности сторон для 

осуществления совместных исследований.  

Этому предшествовало посещение А.К. Темботовым Абхазского 

госуниверситета и встреча с ректором А.А. Гварамия. Личное знакомство крупных 

ученых по совместной работе в период организации Адыгской международной 

академии наук и отчетливое понимание необходимости углубления интеграционных 

процессов в науке и образовании позволили им быстро определить основные 

направления совместной работы.  

Значительную роль в зарождающемся сотрудничестве сыграла встреча А.К. 

Темботова с первым президентом Абхазии Владиславом Григорьевичем Ардзинбой. 

Владислав Григорьевич, будучи известным ученым, доктором исторических наук, 

инициатором создания АН Абхазии, прекрасно понимал значимость установления 

научно-творческих связей, направленных на сближение братских народов, и активно 

поддержал идею, живо интересуясь планами совместных экологических 

исследований ученых Кабардино-Балкарии и Абхазии.  

Дальнейшие события развивались очень быстро: была создана абхазская 

творческая группа, в которую вошли известный акаролог Кавказа З.М. Тарба, 

энтомолог Р.С. Дбар, орнитолог В.И. Маландзия, позже ботаник З.И. Адзинба и 

геофизик Я.А. Экба. Заключение договора придало новый импульс полевым 

исследованиям биоты региона. При поддержке и непосредственном руководстве А.К. 

Темботова активизировались акарологические исследования Северного и Юго-

Западного Кавказа, которые возглавила З.М. Тарба. Был проведен ряд экспедиций в 

различные районы Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Балкарии, Осетии, Калмыкии, а в ИЭГТ были созданы необходимые условия для 

камеральной обработки материалов. К сожалению, неожиданная безвременная 

кончина З.М. Тарбы не позволила завершить работу по анализу и обобщению 

собранной коллекции почвенных беспозвоночных Северного Кавказа.  



В этот же период организуется и проводится ряд комплексных экспедиций в 

Абхазии, в которых принимали участие сотрудники института Ф.А. Темботова и Е.П. 

Кононенко (млекопитающие), Е.И. Жуков (рыбы), В.И. Ланцов и Р.С. Дбар 

(насекомые), В.И. Маландзия (птицы).  

А.К. Темботов, являясь организатором и руководителем большого числа 

экспедиций, охватывающих все регионы и природные комплексы Кавказа, прекрасно 

понимал важность и эффективность совмещения продолжительных экспедиционных 

работ с камеральной обработкой собранных материалов и поэтому уделял особое 

внимание развитию сети экологических стационаров на Кавказе. Положительный 

опыт, накопленный по открытию полевых стационаров на Центральном Кавказе 

(«Южная Золка», «Верховье р. Малки», «Приэльбрусье»), и активные полевые 

исследования, развернувшиеся в этот период в Абхазии, требовали создания 

экостационара, доступного для специалистов различных учреждений Российской 

академии наук, работающих в области биологии и экологии. В 2000 г. по инициативе 

Асланби Казиевича на основе дополнительного договора с Абхазским 

государственным университетом и при поддержке Кабинета министров Республики 

Абхазия был создан экостационар влажносубтропических экосистем «Апсны» 

Института экологии горных территорий. Асланби Казиевич сам неоднократно 

посещал стационар, непосредственно руководил работами по его обустройству и 

оснащению. Создание экостационара значительно оживило полевые исследования в 

регионе. За короткий период на его базе были проведены несколько экспедиций 

ИЭГТ, а также ведущих исследовательских центров России, в частности ЗИН РАН, 

Зоомузея МГУ, здесь проходили полевую практику студенты Абхазского, 

Адыгейского, Московского и Казанского университетов.  

За время многолетней работы под руководством и при непосредственном 

участии Асланби Казиевича в ИЭГТ была собрана уникальная научная коллекция по 

млекопитающим и птицам Кавказа. Понимая, что научные коллекции являются 

ценнейшим достоянием человечества и важнейшим источником фактических 

сведений по разным разделам зоологической науки, А.К. Темботов считал, что 

научные подходы, основанные на концепции биологического эффекта высотно-

поясной структуры горных экосистем, требуют серьезного отношения к сбору, 

хранению и анализу полевых, и, в первую очередь, коллекционных материалов. По 



его инициативе этой проблеме была посвящена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Коллекционный фонд фауны и флоры Северного Кавказа и проблемы 

его сохранения», прошедшая в Ставрополе в апреле 1998 г. Поэтому одним из 

приоритетных направлений совместной работы стало пополнение и обработка 

коллекционных фондов ИЭГТ КБНЦ РАН. В частности, в рамках проекта по 

изучению хищных млекопитающих Кавказа и подготовки очередного тома 

«Позвоночные Кавказа» начинался активный сбор материалов, в том числе 

коллекционных, по хищникам Колхиды, пополнивших богатейшую научную 

коллекцию ИЭГТ.  

В этот же период по инициативе и под руководством А.К. Темботова была начата 

работа по систематизации орнитологической коллекции ИЭГТ КБНЦ РАН, в 

результате которой был подготовлен каталог коллекции, включая электронную базу 

данных, насчитывающий более 3500 экземпляров 250 видов птиц. Подготовлен к 

публикации каталог совместно Маландзия В.И. и Шебзуховой Э.А. 

Тонко чувствуя сложные механизмы взаимодействия природных компонентов, 

А.К. Темботов всегда выступал за комплексные подходы к их изучению и 

поддерживал исследования по самым разным направлениям. В частности, его 

заинтересовали и были поддержаны дендроклиматические исследования, 

проводимые в Абхазии профессором Я.А. Экбой и Р.С. Дбаром, а также изучение 

эндемичной кальцефильной флоры Западного Кавказа, осуществляемые З.И. 

Адзинбой.  

Придавая особое значение свободному обмену научной информацией, 

необходимости апробации и широкого публичного обсуждения полученных 

результатов, А.К. Темботов являлся инициатором и одним из организаторов трех 

Международных научных конференций «Биологическое разнообразие Кавказа», 

проведенных в Сухуме на базе Абхазского госуниверситета в 1999, 2001, 2004 годах. 

Его авторитет, энергичное участие в подготовке и работе конференций привлекли 

внимание к проблеме изучения и сохранения биологического разнообразия 

уникальной природы Кавказа многих ведущих специалистов России, принявших 

участие в их работе.  

Опыт ученого-педагога, основателя признанной научной школы, 

подготовившего блестящую плеяду учеников и последователей, отдавшего многие 



годы плодотворной работе в родном Кабардино-Балкарском университете и 

возглавлявшего здесь кафедру общей биологии, позволял А.К. Темботову ощущать 

значимость проблемы широкого экологического просвещения, интеграции 

академической науки и вузовского образования. Он всячески содействовал развитию 

разнообразных форм взаимодействия, и, в частности, активно поддержал идею 

введения новых спецкурсов в Абхазском госуниверситете по систематике 

млекопитающих Кавказа и горной экологии, которые были разработаны и 

проводились профессором Ф.А. Темботовой и научным сотрудником Е.П. 

Кононенко. Каждая его встреча со студентами Абхазского госуниверситета была 

событием, при котором опыт, знание и мудрость передавались молодому поколению 

по абсолютно чистому каналу связи, так понятному кавказцам и горцам – от старшего 

к младшему, и это доставляло не только особую радость общения, но и позволило 

вовлечь многих студентов в исследовательскую деятельность.  

Яркая, многогранная, волевая личность, сын Кавказа, посвятивший жизнь его 

изучению, А.К. Темботов прекрасно разбирался в сложнейших политических 

коллизиях юга России и, как ученый, видел направления векторов развития, 

понимание которых так необходимо для успеха научных исследований в регионе. Его 

активность в Абхазии имела особое значение, так как выходила за рамки чисто 

научной деятельности. Сам факт его работы и открытие стационара с красноречивым 

названием «Апсны» свидетельствовали о том, что экологию он понимал и как 

средство межнационального согласия, мира и добрососедства. Выступая с пленарным 

докладом на I конференции «Биологическое разнообразие Кавказа» в Абхазском 

госуниверситете, он говорил: «Обратим внимание на потенциальные возможности 

экологии как стабилизирующего фактора межнациональных отношений. Со всей 

ответственностью можно заявить: ни один отдельно взятый народ Кавказа, а тем 

более такие малочисленные народы, как северокавказские, не справятся с 

экологической ситуацией, сложившейся в регионе».  

Асланби Казиевич живо интересовался происходящими в Абхазии и вокруг нее 

событиями, следил за ними и очень сопереживал всему происходящему. Он всегда 

очень четко и однозначно оценивал ситуацию и выказывал поддержку и уверенность 

в реализации права абхазского народа на самостоятельное самобытное развитие.  

В стремлении вовлечь ученых Абхазии в совместные исследования в тяжелые 



послевоенные годы (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг.) проявилась 

его поддержка специалистов, работающих в области биологии и экологии. Понять 

всю значимость такой поддержки можно, только зная политическую обстановку того 

времени, когда республика по сути находилась в экономической и информационной 

изоляции, были разорваны связи ученых со своими коллегами не только в регионе, но 

и в мире. Деятельность А.К. Темботова в этот период в Абхазии явилась 

доказательством его особого личного отношения и прозорливости, т.к. 

осуществлялась задолго до принятия важных политических решений, а многими эти 

шаги воспринимались тогда преждевременными и опасными инициативами. Для 

реализации планов сотрудничества без сомнения требовалось личное мужество и вера 

в неразрывность связей между нашими народами.  

Научное наследие и идеи А.К. Темботова являются частью живой культуры и 

истории Кавказа. Они продолжают жить и развиваться в перспективном научном 

коллективе, созданного им Института экологии горных территорий, и вдохновляют 

его учеников и последователей на новые открытия сложных механизмов 

формирования и территориальной организации горных экосистем.  

Горы, которые так любил Асланби Казиевич, горы, в которых осталась его душа, 

горы, изучению которых он посвятил свою жизнь, на своих сияющих вершинах 

сохранят его имя, и, найденная однажды в родных горах, едва уловимая, доступная 

для понимания ученого-мыслителя идея прокатится как раскатистое эхо по горным 

цепям, опоясывающим целые континенты, и получит развитие и подтверждение во 

всех частях Света.  
 


