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К ЧИТАТЕЛЮ

Культурная флора в понимании академика Н. И. Вавилова – это список 
растений, выращиваемых человеком для его потребностей, а одна из основ-
ных задач ботанических садов – изучение и обогащение культурной флоры 
декоративных растений. Цель использования декоративных растений – соз-
дание положительных эмоций. Состав выращиваемых человеком декоратив-
ных растений разнообразен и отражает климатические условия и особенности 
национальной культуры каждой страны. Специалисты ЦБС НАН Беларуси 
провели многолетние экспедиционные исследования, которыми была охва-
чена территория всей Беларуси, и впервые составили список декоративных 
травянистых растений, культивируемых не только в ботанических садах, но 
и в городах и селах страны. В конспекте представлены как традиционные для 
Беларуси виды и сорта, так и новые для культуры виды и новинки зарубежной 
селекции. Список сопровождается хорошими фотографиями. Богатство куль-
турных традиций Беларуси отражено в местных названиях описываемых 
интродуцированных растений.

Предлагаемое издание – оригинальное исследование, в котором впервые  
в Европе указаны состав и особенности культурной флоры декоративных тра-
вянистых растений определенного региона – Беларуси. Приводимый конспект 
растений может послужить основой для обогащения ассортимента цветников 
республики. Исследования культурной флоры декоративных растений под-
твердили ведущую роль ботанических садов в увеличении биоразнообразия 
растительного мира Беларуси.

Книга будет востребована не только ботаниками и озеленителями, но и в ши-
роких кругах интересующихся историей и традициями страны. 

доктор биологических наук, профессор Р. А. Карписонова
Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН (Москва)
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ВВЕДЕНИЕ

Интродукция растений – один из самых действенных способов сохранения 
и рационального использования мировых растительных ресурсов. Она игра-
ла и продолжает играть важную роль в жизни человечества, наиболее убеди-
тельным доказательством чего являются примеры с пищевыми, технически-
ми, кормовыми растениями. Благодаря интродукции европейцы используют 
в пищу картофель, капусту, подсолнечник, кукурузу и многие другие виды 
растений флор других континентов. Однако если роль интродукции сельско-
хозяйственных, кормовых, технических растений общеизвестна и отображе-
на во многих научных публикациях, прежде всего академика Н. И. Вавилова  
и его последователей, то значение интродукции декоративных растений не по-
лучило должной оценки.

Введение видов или сортов полезных растений в какие-либо местности (об-
ласти, страны, регионы), в которых ранее они не встречались, а часто и на дру-
гие континенты, имело огромное значение не только для развития сельского 
хозяйства, пищевой промышленности, но и для развития общества. И хотя,  
на первый взгляд, значимость интродуцированных декоративных видов не 
очень велика, более внимательный анализ показывает, что их роль в жизни лю-
дей во всех странах общепризнана. 

Особенно активно интродукция растений осуществлялась в период вели-
ких географических открытий. Ботаники, путешественники и миссионеры 
привозили диковинные растения новых стран и континентов для ботаниче-
ских коллекций, аптекарских огородов, парков и цветников. И по прошествии 
столетий интродуцированные растения стали в новых регионах обычными, 
«своими». Многие «чужеземцы» со временем даже получили местные назва-
ния. Поэтому вполне естественно, что большинство людей удивляются, когда 
узнают, что выращиваемые повсеместно лилейник бурый (Hemerocallis fulva L.) 
и пионы (Paeonia lactiflora Pall.) родом из Китая, а «бабье лето» (Aster novi-belgii L.) 
и флоксы (Phlox paniculata L.) – из Северной Америки. 

Цветоводство в Беларуси сегодня можно с уверенностью отнести к раз-
вивающемуся пласту культуры, а основным стимулом его развития является 
интродукция растений. Выращивание цветов у домов, подъездов стало тра-
диционным. Промышленные масштабы цветоводства и декоративного садо-
водства страны увеличиваются: развиваются специализированные хозяйства 
по выращиванию цветочной продукции, расширяется ассортимент декоратив-
ных растений, используемых в озеленении населенных пунктов республики. 
Таким образом, формируется новая отрасль экономики Беларуси. 

Интродукцию чаще всего понимают только как введение в культуру новых 
видов и сортов растений в регионах, где они раньше не выращивались. Поэто-



6

му первоначально теория интродукции охватывала вопросы разработки опти-
мальных методов введения в культуру растений и методик оценки результатов 
этой работы на уровне устойчивости отдельных видов. Однако последствия 
интродукции растений значительно масштабнее. Она привела, во-первых,  
к такому глобальному явлению в растительном мире, как изменение ареалов; 
во-вторых, к формированию культурных флор. Интродукция также стала 
причиной появления растительных инвазий, что привлекло внимание ми-
ровой общественности к разработке рекомендаций по их предотвращению.  
К сожалению, до сих пор  нигде не проведены целенаправленные комплекс-
ные исследования в этом направлении. В странах Восточной Европы до сих 
пор не исследована культурная флора регионов, имеются лишь немногочис-
ленные  сообщения о культурной флоре городских территорий. Отсутствуют 
сведения о широте и густоте заселенности культигенных ареалов видов. Все 
перечисленные задачи наряду с традиционной – введением в культуру но-
вых полезных видов – являются, на наш взгляд, актуальными на современ-
ном этапе развития ботанической науки и, в частности, теории и практики 
интродукции.

Поэтому с середины 1990-х годов одним из новых направлений иссле-
дований лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений 
Центрального ботанического сада НАН Беларуси стало изучение культурной 
флоры декоративных травянистых растений. По разработанной методике  
исследований с 2000 г. начались целенаправленные экспедиции по республике 
с целью сбора информации о культивируемой флоре декоративных травяни-
стых растений. 

За период 2000–2009 гг. сотрудниками лаборатории собраны данные о кол-
лекциях всех ботанических садов республики, обследованы цветники более 
чем на 2500 приусадебных участках, школьных территориях, а также озелени-
тельные посадки в более чем 400 населенных пунктах всех областей республи-
ки. Создана фототека, включающая свыше 700 снимков цветников и декоратив-
ных растений, культивируемых в Беларуси, собрано около 300 листов гербария.

Некоторые результаты исследований изложены в данной монографии. 
В частности, приведены сведения о декоративных травянистых многолетних 
растениях культурной флоры Беларуси, рассмотрен исторический аспект фор-
мирования культурной флоры, впервые указываются растения, которые вы-
ращивали в первом ботаническом саду Беларуси в XVIII веке.

В конспект декоративных травянистых растений культурной флоры вклю-
чены только те виды, которые культивируются в республике не менее пяти 
лет. Именно эти красивые и устойчивые в местных условиях виды могут быть 
включены в промышленный ассортимент и рекомендованы к размножению  
и выращиванию в специализированных питомниках. Выращивание отечествен-
ного посадочного материала будет способствовать повышению эстетики зеле-
ных насаждений в городах и других населенных пунктах республики, а также 
решать проблему импортозамещения растениеводческой продукции. Редкие 
виды и сорта, культивируемые непродолжительный период времени, прохо-



дящие первичное испытание лишь в ботанических садах и других научных 
учреждениях, в конспект видов культурной флоры не включались.

Критерием для составления списка растений приусадебных участков и озе-
ленительных посадок послужил обширный материал, собранный во время 
экспедиций по республике. Анализ большого объема данных, полученных 
в результате обследования во всех областях республики, позволил выявить 
виды, характеризующиеся наиболее широким культигенным ареалом и куль-
тивируемые уже около 200 лет. Их список приведен в главе «Белорусский цвет-
ник». В нее включены и однолетние растения, которые выращиваются повсе-
местно как на приусадебных участках, так и в озеленительных посадках.

Названия семейств, родов и видов приведены в соответствии с [42; 43; 46; 
50; 51]. Очень кратко и обобщенно даны сведения о географическом распро-
странении и условиях произрастания растений, их жизненной форме и фе-
норитмотипе, репродуктивных особенностях, некоторых морфологических 
признаках, степени распространения на территории Беларуси. Впервые пу-
бликуются народные белорусские названия 46 интродуцированных видов де-
коративных травянистых растений.

Авторы выражают благодарность учащимся и преподавателям учрежде-
ний образования, работникам экологических центров республики за помощь 
в сборе информации. По специальной методике они собирали и сообщали 
данные о культивируемых на усадебных участках декоративных травянистых 
растениях, записывали их народные названия, отмечали частоту встречаемо-
сти того или иного вида в обследуемом районе. Ребятами собран гербарий, 
сделаны фотографии. Особо отметим следующие учреждения образования:

Минская область – Копыльский район: Братковская базовая школа, Ком-
сомольская СШ, СШ № 3 г. Копыля; Пуховичский район: Правдинская СШ; 
Ло гой ский район: Хорошанская БШ; 

Гродненская область – Гродненский район: Новоселковская СШ, Одель-
ская СШ; Новогрудский район: СШ № 5 г. Новогрудок, Мостищенская СШ, 
Лозковская БШ; 

Брестская область – СШ № 8 г. Барановичи, гимназия г. Ганцевичи;
Гомельская область – станция юных натуралистов г. Пинск; 
г. Минск – РЭЦДиЮ.
За помощь, оказанную при подготовке материалов по гродненскому герба-

рию Жилибера, авторы благодарны кандидатам биологических наук М. А. Джу-
су и Д. Н. Дубовику.
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Беларусь имеет богатую историю 
развития ботанической науки и, в част - 
ности, интродукции растений. Она 
свя зана с именами многих из ве ст ных 
ученых. Именно на нашей зем ле бы ли 
изданы первые для Восточ ной Евро пы 
учебники ботаники и свод ки по абори-
генной и культивируе мой фло ре.

Первые собрания полезных расте-
ний, в том числе и «цветов», появи-
лись в Беларуси, как и в других евро-
пейских странах, в монастырских 
ап те карских огородах, частных пар-
ках и ботанических садах примерно  
в XVI–XVII веках. Из исторических 
документов (опись 2 КМФ. 1758) изве-
стно, что, например, в радзивиллов ском 
парке Альба в 1758 г. выра щи вали 
ла ванду, самшит, сирень с бе лыми 
цвет ками, разноцветные гвоз дики. 
В пар ках знатных семейств са дов-
ни ки (иногда выписанные из дру гих 
евро пейских государств) с успе хом 
вы ра щи вали диковинные чу же зем-
ные рас тения в оранжереях или цвет-
ни ках. В Великом княжестве Литов-
ском уже в XVII веке выращивали 
дельфи ниу мы, физалис, лилию куд ре-
ватую [27]. 

Но активизировалась деятельность 
по интродукции и созданию кол лек-
ций полезных растений в XVIII веке, 
когда начали создаваться бо та ни че- 
с кие сады. В привлечении но вых по-
лезных видов растений, не сом ненно, 
велика роль первого бота ни ческого 
сада нашей страны. Он был основан 
в 1775 г. в Гродно, где по инициати-
ве подскарбия Великого княжества 
Литовского Антония Тизенгауза ор-
ганизуют ветеринарную и медицин-
скую школы, а при них ботанический 
сад. Для организации школ и сада 
был приглашен французский медик 
и ботаник Жан Эммануэль Жили-
бер (1741–1814). Согласно за клю чен-

ИСТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ 
ДЕКОРАТИВНЫХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В БЕЛАРУСИ

Профессор Жан Эммануэль Жилибер –  
основатель первого ботанического сада  
Беларуси. Портрет из «Виленского альбома» 
Яна Казимира Вильчинского, 1850
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ному договору Жилибер дол жен 
был создать ботанический сад для 
про ведения научных исследований 
и под готовки студентов по ботани-
ке и фар макологии. В то время такие 
сады были редкостью и существова-
ли даже не при всех университетах  
(к при меру, их не было ни в Кракове, 
ни в Виль но). Выехав из Лиона в авгу-
сте 1775 г., Жилибер по пути в Гродно 
по се тил многих европейских бота-
ников (Бонне в Женеве, А. Галлера 
в Берне, Н. Жакена в Вене и др.), по-
даривших ему семена растений, в том 
числе и декоративных. В Гродно Жи-
либер прибыл в конце октября 1775 г.,  
а весной 1776 г. была произведена 
пла нировка участка, отведенного под 
сад. Растения высаживались по сис-
теме растительного мира, разрабо-
тан ной шведским ботаником Карлом 
Линнеем. В саду были собраны ле-
карственные, красильные и декора-
тивные растения. Сам Ж.-Э. Жилибер 
оценивал гродненский ботанический 
сад достаточно хорошо устроенным, 
с коллекцией всех интересных и не-
обходимых для обучения студентов 
растений.

Коллекция сада стремительно по-
полнялась, новые растения при во зи-
ли из разных стран Европы и Аме-
рики. Одни редкие виды покупали, 
другие были подарены известными 
бо таниками. К примеру, из С.-Пе тер-
бурга от академика Петра Симона 
Па ласа (1741–1811) были получены 
рас тения сибирской флоры. Семена 
но вых растений присылали Д. Со-
ландер из Англии, Жакен из Австрии 
и др. Из Страсбургского и Эдинбур г-
ско го ботанических садов новые ви-
ды были получены в обмен на расте-
ния аборигенной флоры.

Гродненский ботанический сад 
стал привлекать внимание не только 
ученых, но и путешественников. Он 
служил центром распространения бо-
танической науки и, конечно же, экзо-
тических растений – интродуцентов. 
Перенимать опыт создания ботани-
ческого сада в Гродно неоднократно 
приезжал ксендз Ян Криштоф Клюк 
(1739–1796), основавший ботанический 
сад при костеле в Цехановце (ны не 
территория Польши), который до сих 
пор действует как сад-музей.

В сентябре 1777 г. первыми объек-
тами, которые посетил во время при-
езда в Гродно король Станислав 
Август Понятовский, были медицин-
ская школа и созданный при ней бо-
танический сад. К этому времени его 
коллекция включала 1200 видов рас-
тений. Королю понравились и пла-
нировка, и состояние сада. В 1778 г. 
из вестный ученый И. Бернулли, по-
се тив ший Гродно по пути из Петер-
бур га в Берлин, написал о том, что 
Грод ненский ботанический сад очень 
большой и находится в цветущем со-
стоянии. Английский путешествен-
ник В. Кокс, побывавший в Гродно 
в том же году, писал: «Ботанический 
сад, существовавший менее двух лет, 
благодаря заботливости и попечению 
Жилибера имел очень приличный 
вид в 1778 г., когда я был проездом  
в Гродно. В нем было 1500 экзотиче-
ских растений и несколько нежных 
американских растений, с успехом про-
израставших на открытом воздухе. 
Господин Жилибер говорил мне, что 
он же нашел в Литве 200 видов рас-
тений, которые считались до сих пор 
свойственными только Сибири, Тата-
рии и Швеции, и что во всем Литов-
ском княжестве он наблюдал 980 видов 
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растений, редко встречающихся в боль-
шей части европейских стран» [2; 41; 44]. 

К 1780 г. Гродненский ботаничес-
кий сад по разнообразию, редкости  
и многочисленности растений не усту-
пал ни одному европейскому бота-
ническому саду, а его коллекция на-
считывала уже 2000 видов растений. 
Современники отмечали, что тако-
го ботанического сада не было ни  
в Вильно, ни в Варшаве, ни даже в Кра-
кове. Конечно же, главная заслуга  
в этом в первую очередь А. Тизенгау-
за, который не только был инициато-
ром создания ботанического сада, но 
и оказывал большую финансовую по-
мощь в его развитии. Сам Ж. Жили-
бер признавал, что Тизенгауз «дал воз-
можность сделать за 4 года то, чего бы 
во Франции не сделал за 20 лет» [2]. 

К сожалению, в 1781 г., после от-
странения А. Тизенгауза от должно-
сти, его детище – медицинскую коро-
левскую школу (коллегиум) перевели 
из Гродно в Вильно. Туда же на 76 во зах 
были перевезены библиотека, кол-
лек ция минералов, рисунки и боль-
шинство растений Гродненского бо-
танического сада. Большую их часть 
переправили из Гродно в Вильно по 
Неману и Вилии. А Гродненский бо-
танический сад со временем превра-
тился в обычный парк. Сегодня он 
называется парком Жилибера. Как 
на поминание о его славной истории  
у вхо да в парк, недалеко от здания, 
где рас полагались медицинская шко-
ла и бо танический сад, нас встречает 
от ли тый в бронзе Жилибер.

Осенью 1781 г. профессор Жан 
Эм мануэль Жилибер переехал в Виль-
но. Там, рядом с медицинским кол-
легиумом, на Замковой улице он за-
ложил ботанический сад, где выса ди-

ли много растений из Гродненского 
ботанического сада. Виленский бо-
та нический сад занимал небольшую 
площадь – около 200 м². 

В Вильно Ж.-Э. Жилибер издал 
«Флору Литвы». Туда же попал и со-
бранный им гербарий растений, куль-
тивировавшихся в Гродненском бота-
ническом саду, и аборигенных ви - 
дов Гродненщины (Hortus Grodnensis). 
Жи либер подготовил к публикации 
список растений Сада и гербария, но 
не успел опубликовать его из-за пере-
езда в Вильно. Однако и там списки 
растений не были опубликованы. По-
этому гербарий профессора Жилибе-
ра является пока единственным до-
стоверным источником информации 
о том, какие виды декоративных рас-
тений выращивали в нашем первом 
ботаническом саду. Нам интересно 
было узнать, сохранились ли они  
в куль туре до нашего времени? Эти 
све дения были не просто интересны 
в историческом аспекте, но и необхо-
ди мы для сопоставления их с полу-
чен ными в результате экспедиций по 
республике и работы с исторически-
ми материалами о длительности куль-
тивирования тех или иных видов 
рас тений в Беларуси. Гербарии, со-
бран ные Жилибером на территории 
сов ре менной Беларуси, хранятся сей-
час в Институте ботаники им. Н. Г. Хо-
лодного в Киеве, а также в Вильню-
се. Изучение фонда киевского гер-
бария позволило частично ответить 
на некоторые из интересующих нас 
вопросов.

В старинных 250-летних кожа-
ных папках, на пожелтевших страни - 
цах, – те самые декоративные рас-
тения, которые были одними из пер-
вых интродуцированы в нашу страну 
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еще в 1775–1780 гг. Теперь мы знаем, 
какие виды профессор Э. Жи ли бер 
посчитал необходимым собрать в кол-
лекции первого нашего бо та ни чес кого 
са да. Это: львиный зев (Ant hyr hinum 
ma jus), канна индийская (Can na indica), 
гвоздика турецкая (Dianthus bar ba tus), 
гвоздика садовая (D. caryo phyl lus), гвоз -

дика китайская (D. chinensis), лилей-
ник желтый (Hemerocallis flava), ли-
лейник буро-желтый (Heme rocallis 
ful va), лилия луковиценосная (Li lium 
bul bi ferum), нарцисс поэтический (Nar-
cis sus poeticus), птицемлечник зон тич-
ный (Ornitogalum umbellatum), ирис 
форма «Вариегата» (Iris sp. varie ga ta), 

Памятник Жану Эммануэлю Жилиберу в Гродненском парке



12

мак вос точ ный (Pa paver orientale), 
ре зеда бел ая (Reseda alba), бар хат цы 
от кло нен ные (Tagetes patula), цин ния 
(Zin nia elegans) и др.

Изображения этих растений из гер-
бария, собранного Жилибером в Грод-
ненском ботаническом саду, пред-
ставлены на рисунках.

Гербарий Жилибера (1776–1778 гг.)
Львиный зев (Antirrhinum majus L.)
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Из Вильно профессор Жилибер 
уехал через два года. В ботаническом 
саду тогда было около 200 видов рас-
тений. Следующим директором Ви-
ленского ботанического сада стал из-
вестный европейский ботаник Георг 
Форстер. Он принимал участие во 
вто рой экспедиции Джеймса Кука, 
от куда привез семена 650 видов рас-
те ний. Г. Форстер возглавлял вилен-
ский сад до 1787 г. Он перенес сад  
на но вый, больший по площади уча-
сток. До 1800 г. работы в саду замед-
лились, а число растений сократилось 
до 200 видов [2]. 

Яркий след в истории интродук-
ции декоративных растений в Вос-
точной Европе, в том числе и в на-
шей стране, оставил уроженец Бела-
руси Станислав Бонифаций Юндзилл 
[30; 40; 46]. 

С. Б. Юндзилл родился 6 мая 1761 г.  
в имении Ясенки Лидского вое вод-

ства. Завершив учебу в школе ксен-
дзов-пиаров в Лиде, преподавал в 
пиар ских школах в Ясенях, а затем  
в Виленском конвикте. Затем два года 
изучал философские науки и курс 
богословия в Вильно. В 1783 г. был 
рукоположен в священники. Ксендз 
и ученый с широким кругом научных 
интересов, С. Юндзилл был одним 
из первых исследователей раститель-
ного мира Беларуси, создателем пер-
вых ботанических коллекций. 

Именно С. Юндзилл, будучи рек-
тором коллегиума пиаров в Щучине, 
с 1785 г. ввел в нем ботанику в курс 
обучения. Более того, под его ру-
ко водством при коллегиуме были 
со зда ны ботанический сад и сад ле-
кар ственных растений, многие из ко-
торых одновременно были и деко-
ративными. За растениями трепетно 
ухаживали монахи-пиары и студен-
ты. В настоящее время нет единого 
мнения о том, где именно располага-
лись эти сады: в Щучине, возле стен 
коллегиума, или в д. Руткевичи, что 
в трех километрах от Щучина. Из-
вестно, что растения высаживались 
по системе К. Линнея, что было харак-
терно для хорошо организованных 
ботанических садов того периода,  
в которых произрастали виды мест-
ной флоры, полезные растения (зер-
новые, лекарственные, овощные, кор-
мовые), в том числе и декоративные. 
Однако список коллекции растений 
Щучинского ботанического сада по-
ка не известен. Учитывая тот факт, 
что формирование сада проходило 
при мерно в те же сроки, когда и соз-
дание ботанических садов в Гродно 
и Вильно, можно предположить, что 
в коллекции Щучинского сада выра-
щивали те же виды растений [7; 43; 47]. 

Профессор Станислав Бонифаций Юндзилл –  
основатель ботанических садов  
в Щучине и Вильно  
(из «Виленского альбома», 1850)
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Юндзилл был уважаемым уче-
ным, но также и хорошим практи-
ком, деятельность которого высоко 
оценивалась его современниками. Об 
этом говорит, к примеру, тот факт, 
что именно Юндзилла австрийский 
профессор Кноблох просил в 1795 г. 
устроить ботанический сад лекар-
ственных растений при венском вете-
ринарном училище, когда Юндзилл 
находился в Австрии на стажировке. 
При помощи нескольких студентов 
он создал во дворе венского ветери-
нарного училища сад лекарственных 
растений.

В 1797 г. Юндзилл назначен экст ра- 
 ординарным профессором на ка фед ре 
естественной истории Вилен ского уни-
верситета. В 1799 г. им опуб ликована 
книга о важнейших полезных расте-
ниях «Прикладная ботаника». В этом 
же году ему поручили закладку и за-
ведование новым ботаническим са-

дом при Виленском университете. 
Юндзилл очень много внимания уде-
лял этой работе, продолжавшейся  
25 лет. Благодаря его деятельности 
пло щадь сада увеличилась, что по-
зволило выращивать большее коли-
чество растений. Юндзилл поддер-
живал постоянные связи с лучшими 
ботаническими садами мира, благо-
даря чему коллекции пополнялись 
но выми интересными видами расте-
ний. Когда в 1824 г. он оставил работу 
в университете, коллекции сада на-
считывали около 6565 видов и разно-
видностей растений, разместившихся 
почти на 6 га. Даже по нынешним 
временам это большая коллекция.

С. Юндзилл – автор первого на тер-
ритории Восточной Европы учебника 
по ботанике «���s���e ��s��� � ������-���s���e ��s��� � ������- ��s��� � ������-��s��� � ������- � ������-� ������- ������-������-
cy� ��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����- ��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����-��e���e�� �s�es��� ���e�s��e�� ����- �s�es��� ���e�s��e�� ����-�s�es��� ���e�s��e�� ����- ���e�s��e�� ����-���e�s��e�� ����- ����-����-
�����e ��s��cych», изданного в Виль-
но в 1791 г. Второе издание учебника 

Здание школы пиаров в г. Щучин, Гродненская обл. (2010 г.)
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(1811 г.) называлось «���s���e ��s��� 
���e�s��ch, ��d��� ����d� L���e�sz�». 
За этот труд король Станислав Август 
Понятовский наградил С. Юндзилла 
золотой медалью «Me�e���b�s» [48–50].

Значительную роль в интродук-
ции полезных растений сыграл бота-
нический сад Горы-Горецкой сельс ко-
хозяйственной академии, зало жен ный 
в 1840 г. Как и все другие бо та ни че- 
с кие сады, он организовывался как 
ого род «для ботаничных рос лин» при 
аптеке. Об этом свиде тель ствует до-
ку мент-прошение Ф. Кнол ля за 1839 г.  
о нарезке участка в м. Горки. Одна-
ко со временем задачи сада и ас сор-
тимент растений расширились, и он 
стал базой для экспериментов сель- 
с ко хозяйственной академии. В 1926 г.  
в Горецком ботаническом саду успеш-
но выращивали многие декоративные 
травянистые многолетние растения, 

Колокольчик карпатский  
(Campanula carpatica Jacq.)

Аквилегия гибридная (Aquilegia x hybrida h���.) 
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