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Представлены результаты комплексного исследования потенциально инвазионного вида Asclepias
syriaca на территории Роменско-Полтавского геоботанического округа (Украина). Изучена жизне-
способность семян данного вида и лабораторная семенная всхожесть. В естественных условиях жиз-
ненная стратегия вида направлена на вегетативное воспроизведение. A. syriaca формирует флорис-
тически бедные фитоценозы и растёт в сообществах ассоциаций Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum
canadensis Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974 и Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý
2009. Этот вид распространён преимущественно в биотопах, которые сформированы в результате
постоянного воздействия антропогенного фактора. В соответствии с Invasive Species Assessment
Protocol степень инвазионности вида высокая (I-Rank = 95), что указывает на серьёзную угрозу для
местных видов и природных сообществ под влиянием распространения A. syriaca.
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Введение
Одним из успешных путей обогащения ад-

вентивной фракции флоры является одичание
некоторых новых съедобных, технических,
декоративных и других ценных в хозяйствен-
ном отношении растений, целенаправленно
введённых в культуру, которые в дальнейшем
способны к адаптации к условиям нового ре-
гиона, достигая различной степени натурали-
зации [Двiрна, 2013; Протопопова, Шевера,
2013; Protopopova, Shevera, 2014]. Числен-
ность и разнообразие эргазиофитов (преиму-
щественно североамериканского происхожде-
ния) на территории Украины повышается в
последние десятилетия, что вызывает беспо-
койство [Protopopova, Shevera, 2014].

К видам, которые активно распространяют-
ся из культуры в последнее время, относится
Asclepias syriaca L., который сконцентрирован
преимущественно в центральной части Укра-
ины.

Материалы и методы исследования
Район исследования – Роменско-Полтавский

геоботанический округ – расположен в цент-
ральной части Украины и является одним из
наиболее антропогенно трансформированных
регионов (рис. 1). Согласно геоботаническо-
му районированию Украины [Геоботанічне
районування…, 1977], исследуемая террито-
рия относится к Левобережно-Приднепровс-
кой подпровинции Восточно-Европейской
провинции лесостепной зоны, а по физико-гео-
графическому районированию [Физико-гео-
графическое районирование..., 1968] – к Ле-
состепной зоне.

Исследования ваточника сирийского прово-
дились в течение 2011–2016 гг. на 10 учётных
участках размером 1 ´ 1 м в разных частях ре-
гиона.

Популяционные исследования вида (опре-
деление жизнеспособности семян, их лабора-
торная всхожесть) проводились классически-
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Рис. 1. Роменско-Полтавский геоботанический округ на территории Украины.

ми методами [Злобин, 1989, 2009; Зінченко та
ін., 2010].

Характеристика вида по времени заноса, спо-
собам заноса и степени натурализации дана по
классификации J. Kornaś [1968, 1977], инвази-
онность вида – по Richardson et al. [2000].

Типы растительных сообществ, в которых
встречен A. syriaca, определены на основе ме-
тодики J. Braun-Blanquet [1928], пространствен-
ный характер распространения вида оценён по
классификации В.В. Протопоповой [1991]. Био-
топологический анализ осуществлён согласно
классификации биотопов лесной и лесостепной
зон Украины [Дідух та ін., 2011].

Оценка влияния A. syriaca на фиторазнооб-
разие в условиях региона определена с исполь-
зованием An Invasive Species Assessment Proto-
col [Morse et al., 2004].

Для региона в системе UTM координат под-
готовлена сеточная карта с размером ячейки 5
´ 5 км, которая согласуется с таковой, приня-
той в «Atlas Florae Europaeae»; при её разра-
ботке мы использовали систему MapInfo [Буд-
жак, Двірна, 2014].

Результаты и их обсуждение
Asclepias syriaca (Asclepiadaceae) Sp. Pl. 214.

1753 [T.: Linn. Herb. London, no. 310. 14,
photo!]. Синоним – A. cornuti Dcne. in Dc. Prodr.

8:564. 1844. [Based on A. syriaca L.]. Исследу-
емый вид является кенофитом североамери-
канского происхождения, в первичном ареале
распространён в прериях и на аллювиальных
отложениях, лугах, полях, обочинах дорог и
на железных дорогах [Woodson, 1954]. В на-
стоящее время широко распространён в стра-
нах Европы [Baillon, 1890; Протопопова, 1991;
An annotated checklist…, 2005; Verloove, 2006;
Bagi, 2008; Wallnöfer, 2008; Виноградова, Кукли-
на, 2012; Pyšek et al., 2012; Bacieczko et al.,
2013; Paukova et al., 2014; Protopopova, Shevera,
2014; и др.], где является инвазионным.

Первое упоминание о его культивировании на
территории Украины появилось в 1855 г. Ф. Ба-
зинер описывал результаты наблюдений за от-
растанием растений после скашивания [Базинер,
1855]. В 1863 г. A. syriaca выращивался в Бота-
ническом саду Императорского Киевского уни-
верситета. Впервые в диком состоянии в Украи-
не зафиксирован в 1914 г. «окр. Киева, в овраге
у с. Новосёлки, 5. VI. 1914» (KW, Ю.Н. Семен-
кевичь). В настоящее время вид распространён
по всей территории страны, но преимуществен-
но в центральных областях, в антропогенных
(рудеральных, агроценозах, вблизи центров пер-
вичного культивирования, где формирует коло-
нии и занимает значительные площади) и полу-
естественных (опушках, лугах) экотопах.
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В регионе исследования A. syriaca – эргази-
офит, колонофит, потенциально инвазионный
вид [Двирна, 2014, Dvirna, 2015]. Распростра-
нён преимущественно на обочинах сельских
дорог, а также придорожных экотопов, лесо-
полос, вдоль автомагистралей, на рудеральных
местах, возле мест первичной культуры.

Первое упоминание об A. syriaca на терри-
тории Роменско-Полтавского геоботаническо-
го округа датируется 1929 г., когда он и был
включён в список перспективных новых инт-
родуцентов Всесоюзного Института лекар-
ственных и ароматических растений (отделе-
ние в с. Березоточа Лубенского р-на Полтавс-
кой области), с 1932 г. (до конца 1930-х гг.) его
культивируют как каучуконосное растение и с
целью изучения химического состава семян.
Сейчас его выращивают на коллекционных
участках. Недалеко от центра культивирова-
ния зафиксировано несколько локалитетов
диких растений, откуда они распространяют-
ся на близлежащие местности. Ещё одним цен-
тром культивирования вида был Устимовский
дендрологический парк (ныне – Устимовская
опытная станция растениеводства Института
растениеводства им. В.Я. Юрьева НАН Укра-
ины), который расположен вблизи исследуе-
мого региона. Одной из задач дендропарка
было выращивание ваточника как каучуконо-
са (устное сообщение сотрудников станции и
дендропарка). На сегодня A. syriaca культиви-

руют также в Ботаническом саду Полтавского
национального педагогического университета
им. В.Г. Короленко на коллекционном участ-
ке [Двірна, 2013].

Корневище ваточника сирийского плагиот-
ропное разветвлённое (рис. 2). В ходе иссле-
дования (в хозяйстве В. Гончарова, 1927 г.) при
раскапывании корневища на участке, где ва-
точник рос более 30 лет, выяснилось, что оно
проникло на глубину до 2 м и имеет ряд раз-
ветвлений [Кузьменко, 1929]. По данным от-
чётов Исследовательской станции лекарствен-
ных растений, в 1930-х гг. также проводились
подобные исследования, в результате чего ока-
залось, что корень достигает 4 м в глубину.
Благодаря этому, A. syriaca хорошо адаптиру-
ется ко всем типам почв, даже очень бедным
песчаным. От вертикальной части корневища
отходят ответвления 2–3 горизонтальных яру-
сов, из которых в течение вегетации отраста-
ют новые надземные побеги. Размножение
происходит семенами и вегетативно. По на-
блюдениям А.Г. Радде-Фоминой, проводив-
шимся в Ботаническом саду Киевского универ-
ситета (1924–1927), A. syriaca распространил-
ся на территории сада благодаря активному ве-
гетативному размножению. По мнению иссле-
довательницы, растения значительно хуже раз-
вивались из семян; они могут расти на одном
месте более 50 лет и способны интенсивно
разрастаться [Радде-Фоміна, 1922].

Рис. 2. Подземные органы Asclepias syriaca (Фото Т.С. Двирной).
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При размножении семенами A. syriaca зац-
ветает на второй год, и только при благопри-
ятных условиях растение иногда цветёт в пер-
вый год после прорастания семян. Цветение
начинается с нижней части соцветия вверх.

Одним из важных показателей является жиз-
неспособность, всхожесть семян и способ-
ность формировать полноценные всходы. Ус-
тановлено, что семена данного вида, как све-
жесобранные, так и пятилетней давности, име-
ют 100%-ю жизнеспособность, что является
предпосылкой получения высокого урожая.

Всхожесть свежесобранных семян A. syriaca
чрезвычайно низкая. Результаты опытов, про-
ведённых на Айовской опытной станции
(США), показали, что из семян, которые про-
ращивали через 2 месяца после сбора, всходы
развились лишь в 14%, искусственными же
мерами удалось повысить всхожесть до 75%.
Семена, пророщенные через 12 месяцев пос-
ле 2-го «лежания», имели лучшую всхожесть,
чем предыдущие. Кроме этого, на всхожесть
влияют условия влажности и температуры в
период проращивания [Gerhardt, 1929]. В 1930
и 1931 гг. на Ботанической опытной станции
имени Б.А. Келлера (Воронеж) наибольшая
всхожесть семян в полевых условиях была за-
фиксирована 5.V.1930 (97%), а наименьшая –
8.IV.1930 (35%) [Лейсле, 1932; Макогон, 1932].

Основываясь на таких данных, можно пред-
положить, что семена имеют узкий оптимум
прорастания, поскольку в тот же временной
период, но в 1931 г., всхожесть составляла 66%
(1929–1931 гг.). На Донецком опытном пунк-
те Всесоюзного института каучука в 1931 г.
всходы появились на 9-й день после дождя, а
при менее благоприятных условиях – значи-

тельно позже. Во время засухи семена долго
не дают всходов, например, на Донецком опыт-
ном пункте высеянные семена в засушливый
период дали всходы только на 21 день [Стол-
бин, 1937].

Украинским учёным С.О. Хомьюк проводи-
лись исследования всхожести семян с исполь-
зованием стимуляторов – удобрений различ-
ной концентрации. По её данным, всхожесть
семян A. syriaca высокая и варьируется в пре-
делах 75–100% [Хом’юк, 2011]. Результаты
опытов свидетельствуют, что при использова-
нии водного раствора различной концентрации
NH4NO3 (от 0.015 до 3.2) всхожесть составля-
ла 92–100%, а с её повышением (до 1.6%) по-
являлась тенденция к спаду интенсивности
прорастания. Чем ниже концентрация, тем
ниже, соответственно, и всхожесть (до 14%);
при повышении концентрации водного раство-
ра аммиачной селитры до 3.2% семена вооб-
ще не проросли.

Нами проводились исследования лаборатор-
ной всхожести семян без применения стиму-
ляторов в течение 5 лет с 6-кратной повторяе-
мостью (табл.). Установлено, что при комнат-
ной температуре (19–25 °С) лабораторная
всхожесть составляет 6–20%. В результате
проведения яровизации (выдержали 12 часов
семена при –30 °С) семена частично погиба-
ли. Наилучшие результаты получены после
проведения скарификации – всхожесть семян
составляла 40–50%.

В результате механического повреждения
семенной оболочки (скарификации) семена
лучше впитывают воду, а также благодаря хра-
нению при благоприятной температуре (от
+15 °С и выше) они быстрее прорастают.

Таблица. Всхожесть семян Asclepias syriaca

Год сбора и
проращивания

семян

Всхожесть семян
при комнатной
температуре, %

Всхожесть
семян после

яровизации, %

Всхожесть семян
после

скарификации, %

Всхожесть
семян в

почве, %
2012 15 5 40 0
2013 10 0 50 27
2014 20 0 50 40
2015 6 0 45 26
2016 20 3 45 20
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Нами сделана попытка проращивания семян
A. syriaca непосредственно в почве, взятой из
природных местообитаний, результаты оказа-
лись разными: из 10–15 семян, высаженных в
одну ёмкость, всходило максимум 4 (40%)
(табл.). Семена, высаженные в землю в 2012 г.,
не дали всходов.

Всходы семян, пророщенных в почве, дос-
тигали максимально 7.5 см и в конце концов
погибали (рис. 3).

Итак, в результате проведённых наблюдений
было установлено, что лабораторная семенная
всхожесть A. syriaca низкая (от 25 до 50%).
Основной способ размножения – вегетатив-
ный, который является достаточно эффектив-
ным, о чём свидетельствуют как литературные
данные, так и наши наблюдения.

Мы выяснили, что время появления всходов
зависит от температурного режима: чем рань-
ше повышается температура воздуха, тем
раньше появляются всходы. В целом первые
всходы появляются в конце апреля – начале
мая. Надземные побеги развиваются на про-
тяжении месяца – увеличивается высота рас-
тения, количество листьев; в июле-августе
наступает фаза цветения, а в августе-сентябре
– плодоношения, начиная с сентября и до пер-

Рис. 3. Размеры всходов семян, пророщенных в почве (Фото Т. С. Двирной).

вых морозов длится диссеминация, затем по-
беги отмирают и в сухом состоянии сохраня-
ются до весны.

Популяции, которые мы исследовали, воз-
никали вблизи мест первичного культивиро-
вания и на одной территории существовали 50
лет (по данным местных жителей), из года в
год увеличивая свою площадь. Мы не можем
отметить центры, где насыщенность вида са-
мая большая, что связано с очень близким рас-
положением корневых почек относительно
друг друга (несколько миллиметров), в резуль-
тате чего вид формирует плотные колонии и
вытесняет другие виды.

На территории исследуемого региона A.
syriaca был отмечен в 41 локалитете (рис. 4)
[Двирна, 2014; Dvirna, 2015]. Распространение
имеет диффузно-ленточно-локальный харак-
тер. Ваточник растёт преимущественно на
обочинах сельских дорог, на полях и огородах,
на рудеральных местах, а также вблизи цент-
ров первичного культивирования, где форми-
рует колонии и занимает значительные пло-
щади, также способен заходить на опушки и в
луговые ценозы. Наибольшие площади вид
занимает на территории Черниговской облас-
ти, где отмечен более чем в 60% квадратов
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карты. В центральной части региона A. syriaca
занимает несколько типов экотопов; очевид-
но, что здесь он распространился с Исследо-
вательской станции лекарственных растений,
которая является одним из центров культиви-
рования (7 квадратов площадью 5 ´ 5 км).

По словам местных жителей, современные
значительные площади, где распространен
вид, образовались в результате длительного
культивирования (более 50 лет) A. syriaca как
декоративной и медоносной культуры.

На территории Роменско-Полтавского гео-
ботанического округа популяции A. syriaca
обнаружены в составе Galio-Urticetea Passarge
ex Kopecký 1969 (опушечный и рудеральный
тип растительности), Artemisietea vulgaris Loh-
meyer et al. ex von Rochow 1951 (рудеральный),
Festucetea vaginatae Soу ex Vicherek 1972 (пса-
мофитный).

Рис. 4. Карта распространения Asclepias syriaca на территории Роменско-Полтавского геоботанического округа.

Популяция исследуемого вида обнаружена
в составе рудеральных сообществ ассоциации
Rudbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis
Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974
(союз Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958
порядок Convolvuletalia sepium Tx. ex Mucina
1993 класс Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký
1969), которые сформировались на нарушен-
ных открытых участках между садом и лесо-
полосой вдоль дороги на окраине с. Березото-
ча. В плотном травяном покрове (общее про-
ективное покрытие 100%) доминирует диаг-
ностический вид ассоциации Solidago ca-
nadensis L. (50–80%), к которому примешива-
ются Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (5–
15%), Artemisia vulgaris L. (1–5%), одиночно
встречаются Conyza canadensis L., Oenothera
biennis L., Setaria glauca L. и др. Покрытие A.
syriaca колеблется в пределах 1–30%.
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В регионе исследования A. syriaca формиру-
ет моновидовые заросли, которые обычно при-
урочены к обочинам дорог, пустошей, забро-
шенных огородов, запущенных газонов. Общее
проективное покрытие обнаруженных расти-
тельных сообществ достигает 90–100%. В со-
ставе сообществ доминирует A. syriaca (до
80%), иногда значительным является участие
Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeios (L.)
Roth, Elytrigia repens L., Lactuca serriola L., Poa
angustifolia L., Setaria glauca, с высоким посто-
янством встречаются Achillea submillefolium
Klokov & Krytzka, Convolvulus arvensis L.,
Conyza canadensis, Melandrium album (Mill.)
Garcke, Tanacetum vulgare L. Сообщества фло-
ристически бедные (количество видов в цено-
зах – 5–16). Подобные сообщества с аналогич-
ным комплексом видов описаны в Чехии и от-
несены к ассоциации Asclepiadetum syriacae
Láníková in Chytrý 2009 (союз Dauco-Melilotion
Görs ex Rostański et Gutte 1971) [Vegetace České
republiky…, 2009].

На территории Роменско-Полтавского геобо-
танического округа синтаксономическая пози-

Рис. 5. Фото Asclepias syriaca с узкой листовой пластинкой (Фото Т. С. Двирной).

ция описанных сообществ остаётся невыяснен-
ной. По видовому составу выделяется ассоци-
ация Asclepiadetum, распространённая на меха-
нически нарушенных почвах вдоль дорог в с. -
Надежда Диканьского района, с. Кунцево Но-
восанжарского района, с. Кнеши Шишакского
р-на, с. Березоточа Лубенского р-на Полтавской
обл. Иногда ценозы ассоциации (с густыми за-
рослями A. syriaca) формируют длинные поло-
сы на периферии сегетальных комплексов. Так,
недалеко от с. Гоголево Шишакского р-на со-
общества ассоциации (площадь 10 ´ 2 м, про-
ективное покрытие A. syriaca – 50%) граничат
с полем картофеля, а в окрестностях с. Ромо-
дан Миргородского р-на встречаются на грани-
це с посевами Zea mays (площадь 15 ´ 3 м, про-
ективное покрытие A. syriaca – 60%). Вблизи с.
Воронянщина Шишакского р-на сообщество с
ваточником граничит с посевами Glycine max
(L.) Merr. (площадь 5 ´ 4 м, проективное покры-
тие A. syriaca – 80%).

Стоит заметить, что эти сообщества устой-
чивы к скашиванию. В условиях скашивания
участие A. syriaca усиливается за счёт выпа-
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дения видов чувствительных к этому факто-
ру. Нами отмечено, что после механического
воздействия на вид меняется форма листовой
пластинки – от овальной до узколанцетной
(ширина колеблется от 1 до 10 см) (рис. 5).

Анализ флористического состава синтаксо-
нов с участием A. syriaca в исследуемом реги-
оне даёт основания считать, что при освоении
видом новых сообществ ведущую роль игра-
ет высокая эдафическая пластичность вида,
которая позволяет ему проникать в различные
местопроизрастания деградированных руде-
рально-сегетальных комплексов, а также в со-
став культурных фитоценозов (насаждения
Pinus sylvestris вблизи с. Судивка Новосанжар-
ского р-на).

На основании вышеприведённых данных ус-
тановлено, что A. syriaca распространён в раз-
личных типах биотопов [Дідух та ін., 2011] (см.
схему)

В соответствии с вышеприведённой класси-
фикацией, A. syriaca распространён преиму-
щественно в биотопах типа I, которые сфор-
мированы в результате постоянного воздей-
ствия антропогенного фактора.

Для определения влияния избранного вида
на биоразнообразие был использован Прото-

кол оценки инвазионных видов – An Invasive
Species Assessment Protocol [Morse et al., 2004].
Оценка вида дана по совокупности баллов на
поставленные вопросы.

Оценка инвазионности (I-Rank) дала следу-
ющие результаты: 1) экологическое воздей-
ствие – высокое (Subrank I Intervals = 102;
Subrank Values = 50); 2) современное распрос-
транение и насыщенность – высокие (Subrank
ІI Intervals = 25; Subrank Values = 25); 3) на-
правления в расселении и насыщенности –
средние (Subrank ІІI Intervals =54; Subrank
Values = 10); 4) сложность управления – высо-
кая (Subrank IV Intervals = 50; Subrank Values
= 10). Общий показатель I-Rank – очень высо-
кий (I-Rank = 95), что представляет серьёзную
угрозу для местных видов растений и сооб-
ществ.

На сегодняшний день как на территории ис-
следуемого региона, так и во всей Украине не
используются методы контроля и борьбы с A.
syriaca, хотя существует определённый опыт в
этом вопросе.

На территории Украины проводились иссле-
дования по способам контроля растений A. sy-
riaca, в Киевской области применялись различ-
ные типы гербицидов. Для борьбы были выб-

G Биотопы фанерофитного типа (леса, кустарники)
G1 Лиственные листопадные леса

G1.3 Кустарниковые биотопы (Rhamno-Prunetea)
G1.31 Мезотермофильные кустарниковые заросли (Berberidion: Swida sanguinea, Rhamnus
cathartica, Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris, Euonymus verrucosa)

I Биотопы, сформированные хозяйственной деятельностью человека
І1 Агробиотопы с интенсивным возделыванием

І1.1 Агробиотопы с ежегодной обработкой (сегетального типа)
І1.11 Агробиотопы сегетального типа зерновых культур

І2 Рудеральные травянистые биотопы
І2.2 Рудеральные биотопы многолетников

І2.21 Рудеральные биотопы травянистых многолетников
І2.24 Рудеральные биотопы перелогов

12.241 Рудеральные биотопы перелогов на богатых землях
12.242 Рудеральные биотопы перелогов на песках

І4 Искусственно созданные (культивированные) биотопы деревьев и кустов
І4.2 Декоративные и плодовые насаждения (сады, парки)

І4.23 Аллеи деревьев
I5 Декоративные искусственные сообщества травянистого типа

I5.2 Клумбы декоративных видов растений, альпинарии
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раны Раундап и Банвел 4S480 SL, которые ис-
пользовали как по отдельности и в разном ко-
личестве, так и в комплексе, что обеспечи-
ло отмирание надземной части A. syriaca и
частичное повреждение подземной. Примене-
ние каждого гербицида по отдельности также
не дало положительных результатов [Хом’юк,
2011].

По нашим наблюдениям, в результате меха-
нической обработки увеличивается количество
корневых почек и, соответственно, побегов. По
предварительным данным, на одном из проб-
ных участков (с. Кунцево, Новосанжарский р-н,
Полтавская обл.; время наблюдения 2011–2016
гг.) наблюдали вытеснение A. syriaca высоко-
травными луговыми растениями, причём с
каждым годом количество особей ваточника
уменьшается, но такие исследования требуют
дальнейшего продолжения. Вероятно, что эту
проблему следует решать на государственном
уровне с использованием комплекса методов
борьбы с этим видом, одним из которых будет

биологический. По нашему мнению, этот вид
следует рекомендовать внести в карантинный
список растений.

Выводы
На основании комплексного исследования

A. syriaca, одного из потенциально инвазион-
ных видов на территории Роменско-Полтавс-
кого геоботанического округа, установлено,
что он формирует клоны. Жизнеспособность
семян высокая (100%), но лабораторная семен-
ная всхожесть вида низкая (25–50%). В есте-
ственных условиях жизненная стратегия на-
правлена на вегетативное воспроизведение.
Сообщества с участием A. syriaca флористи-
чески бедные, относятся к ассоциациям Ru-
dbeckio laciniatae-Solidaginetum canadensis
Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974 и
Asclepiadetum syriacae Láníková in Chytrý 2009.
В соответствии с Invasive Species Assessment
Protocol, степень инвазионности вида на тер-
ритории изученного региона высокая (I-Rank

Рис. 6. Карта распространения Asclepias syriaca L. на территории Украины.
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= 95), что указывает на серьёзную угрозу для
местных видов и природных сообществ в ре-
зультате распространения A. syriaca. В даль-
нейшем, вероятно, что вид перейдёт в статус
инвазионного.

По нашему мнению, учитывая характер рас-
пространения A. syriaca на территории Ромен-
ско-Полтавского геоботанического округа, а
также Украины в целом (рис. 6), вид будет рас-
пространяться более интенсивно и в исследу-
емом регионе займёт значительные площади,
скорее всего в северном и юго-восточном на-
правлениях.
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The results of a complex research of potentially invasive species – Asclepias syriaca, on the territory of
the Romensko-Poltavsky Geobotanical District are presented. The viability of the seeds of this species and
laboratory seed’s germination are studied. In natural conditions its life strategy focuses on vegetative repro-
duction. A. syriaca forms poor floral biocenoses and grows in communities of the associations Rudbeckio
laciniatae-Solidaginetum canadensis Tüxen et Raabe ex Anioł-Kwiatkowska 1974 and Asclepiadetum syr-
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