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Гильденштедт Антон
(1745-1781)

    

Один из руководителей экспедиции 
Петербургской Академии наук 
(1768-1774). Результаты его 
исследований обобщены в трудах 
«Географическое, историческое и 
статистическое  известие о новой 
пограничной линии Российской империи 
между р. Тереком и Азовским морем»



Путешествие по Кавказу
■ В июне 1768 г. началось путешествие 

Гильденштедта на Кавказ. Маршрут 
экспедиции проходил через Астрахань и 
Кизляр. До осени 1771 г. Гильденштедтом 
были исследованы районы, заселеные 
терскими казаками, кумыками, чеченцами, 
ингушами, Малая Кабарда и Осетия, затем 
Гильденштедт прибыл в Грузию, где пробыл 
год. Вместе с царем Ираклием II 
путешественник объехал Кахетию, затем 
посетил районы Южной и Западной Грузии. В 
Петербург Гильденштедт вернулся через 
Кизляр, Черкасск и Киев. Труд Гильденштедта 
был подготовлен к изданию после его смерти 
П.-С. Палласом.



Петр Симон Паллас
(1741-1811)

Его труд «Наблюдения, 
сделанные во время  
путешествия по южным 
наместничествам Русского 
государства в 1793-1794 годах» 
содержит сведения о горных 
породах, грязевых вулканах, 
погодных условиях, внутренних 
водах, растениях острова 
«Тамань».



Самуэль Готлиб Гмелин
(1745-1774)
Во время путешествия был взят  в 

заложники в Дагестане. Скончался 
в плену, но его дневниковые 
записи были опубликованы 
Петербургской Академией наук под 
названием «Путешествие по 
России для исследования трех 
царств естества». В нем даны 
описания некоторых видов 
животных и более ста видов 
растений.



Иван Диомидович Попко

     Написал книгу «Черноморские 
казаки в их гражданском и 
военном быту» в 1858 г. В ней 
описывает географическое 
положение, рельеф, внутренние 
воды, климат, почвы, 
растительность Черномории, 
анализирует  причины природных 
явлений.



Черноморские козаки в их гражданском и 
военном быту

«… За исключением Таманского полуострова, 
все остальное пространство Черноморья 
состоит  из гладко приподнятой над морем 
равнины, или из одного необозримого луга, 
слегка покатого к берегам Азовского моря, 
открытого на восток и на север и 
обойденного с остальных сторон водами и 
болотами. По направлению общего поката к 
Азовскому морю равнинная поверхность 
Черноморья прорезана множеством балок 
(плоскодонных оврагов, сухих и мокрых»



Николай Михайлович Альбов 
(1866-1897)

Исследовал  истоки реки 
Мзымты и озеро Кардывач. 
В память об ученом горную 
вершину  и одно из озер 
Кавказа назвали его 
именем.



Пик Альбова

  одна из вершин на 
Ацетукском 
хребте 
(междуречье 
Мзымты и 
Лашипсе). 



Озеро Кардывач



 Василий Васильевич Докучаев 

     В своей работе «Наши 
степи  прежде и теперь»  
(1892 г) он описал 
почвенные ресурсы края, 
предложил комплекс мер 
по борьбе с засухой.



 Федор Андреевич Щербина
   Богатейшее описание природы  Кубани  

представлено в  двухтомной «Истории 
Кубанского  казачьего  войска. Ф.А.
Щербина подробно характеризует 
природные компоненты, приводит 
примеры бесхозяйственного их 
использования человеком : «Местами 
режет глаза нерасчетливое и 
безобразное истребление лесной 
растительности, местами явно 
проглядывает хищничество человека…»



   В Краснодарском государственном историко-
археологическом музее- заповеднике им. Е.Д.
Фелицына хранится документ, в котором 
наказной атаман М.П.Бабыч призывает  не 
разрушать памятники природы и истории.



Карта Кубанской области Фелицына


