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Рассмотрен таксономический состав секции Typha рода Typha L. (Typhaceae Juss.). Предложена эко-
логическая реконструкция в геологические эпохи кайнозоя. Расцвет представителей секции Typha
происходил в палеогене (Полтавская флора). Похолодания, наметившиеся в плиоцене, заверши-
лись в плейстоцене обеднением и инсуляризацией евразийского ареала секции. Однако после схода
Валдайского ледника на образовавшихся многочисленных послеледниковых озерах Европейской
России, популяции рогозов стремительно расселялись. Азиатские популяции секции Typha форми-
ровались в жестких условиях арктотретичной флоры Восточной Сибири. В олигоцене после спада
вод морей Тетиса и образования громадных территорий суши произошла смена (трансформация)
рельефа Северо-Востока и Центральной Азии, в результате которой вымерли многие палеогеновые
(ангаридские) популяции рогозов. Некоторые сохранились в рефугиумах (убежищах) субарктиче-
ской и арктической зон. В плейстоцене миграции рогозов, по-видимому, прерывались и возобнов-
лялись в соответствии с ритмом колебаний Тихого океана и соединения – разрыва суши Берингий-
ского перешейка. В результате разобщения европейских и азиатских популяций, вспыхнувшие про-
цессы гибридизации ослабили видообразование. Чувствительные к водному фактору популяции
рогозов были лишены возможности широкого распространения. Это особенно повлияло на форми-
рование северо-восточных популяций. Автохтонные малочисленные ангаридские популяции в
большинстве элиминировали, некоторые, по-видимому, сохранялись в рефугиумах. В среднем
плейстоцене экспансии притихоокеанских рогозовых популяций в эти районы часто прерывались
из-за колебаний уровня океана и соединения – разрыва суши и более жесткими, чем в Европе по-
холоданиями. Появление гибридов и аномалий среди таксонов в ареале секции Typha наметило тен-
денции конвергентных процессов.

Ключевые слова: секция Typha, подсекция Typha, Komaroviae, структура, Валдайский ледник, Берин-
гийский перешеек, гибридизация, эволюция, кайнозой
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ВВЕДЕНИЕ
Секция Typha рода Typha L. (Typhaceae Juss.)

эволюционно возникла на границе палеогена и
неогена в связи с перестройкой общего система-
тического состава флоры северного полушария
(Краснова, 1999). Она была более адаптирована к
наметившейся тенденции бореализации и конти-
нентализации природных условий, появившейся
в высоких широтах в связи с изоляцией Полярно-
го бассейна. Морфологическая эволюция секции
прослеживается в редукции генеративных орга-
нов, прежде всего прицветничков, уменьшении
числа бесплодных пестичных цветков (карподи-

ев), в неячеистой структуре пестичной части со-
цветия, которая бывает бурой, буро-черной или
черной из-за содержащегося в клетках рыльца
пигмента меланина. Интересно, что этот пигмент
в клетках растения защищает от повреждающего
действия ультрафиолетового излучения. Исход-
ные предковые формы секции Typha входили в
состав арктотретичной флоры и были связаны с
палеокомплексом гигрофильного высокотравья.
Последующие изменения климата в сторону
охлаждения вызвали сложные процессы пере-
стройки арктотретичной флоры. Это, однако, в
секции Typha, как и в роде, не сопровождалось
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вспышкой видообразования. Большинство видов
рассматриваемой секции представляют очень
древние гибридные наследственно закрепленные
формы, длительному сохранению которых благо-
приятствует специфическая водная и околовод-
ная среда с ее консервирующим эффектом.

Цель работы – рассмотреть таксономический
состав, структуру и эволюцию секции Typha рода
Typha.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использованы собственные многолетние ис-
следования систематики видов секции Typha
сравнительно-морфологическим методом. При-
ведены структурные и номенклатурные измене-
ния, новые таксоны. Эволюция секции рассмотрена
с учетом климатических и экологических условий,
существовавших в Евразии в кайнозойскую эру. Да-
ны изображения гербарных и типовых образцов ви-
дов секции Typha (рис. 1), полученных с помощью
фотокамеры Android EG. Фотографии тычиночных
и пестичных цветков T. yakutica (рис. 2) выполнены
на микроскопе Olympus.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ранее опубликованных работах А.Н. Крас-
новой (1999, 2011, 2016) по истории, эволюции и
систематике рода Typha L. (Typhaceae) в общих
чертах обсуждались структура и таксономиче-
ский состав секций, в том числе секция Typha. В
последнее время в ботанической литературе по
систематике этого семейства и рода появились
новые таксоны из Республики Удмуртия (РФ)
(Капитонова, Дюкина, 2008) и Республики Саха
(Якутия) (Краснова, Ефремов, 2018), пополнив-
шие структурные подразделения секции Typha.
Кроме того, были разрешены спорные вопросы о
статусе основных синонимов T. latifolia L. (Крас-
нова, 2016), T. schuttleworthii Koch et Sond. и T. ori-
entalis Presl (Краснова, 2016) и проведены номен-
клатурные изменения T. sibirica (Doweld, 2017).

В настоящее время на территории российской
Евразии секция Typha представлена тремя под-
секциями (Typha, Komaroviae, Remotiusculae), де-
сятью видами и одной разновидностью.

Секция Typha – Typha sect. Typha, Riedl, 1970,
Fl. Iran. 71/30: 2. – Sect. Typha Леонова, 1976, Но-
вости сист. высш. раст. 13:10; idem, 1979, Фл. ев-
роп. ч. СССР, 4: 328 p. p. – Sect. Typha Цвелёв,

Рис. 1. Виды рогозов секции Typha рода Typha L.: а – T. latifolia L., б – T. paludosa A. Krasnova (Краснова, 1999), в –
T. incana Kapitonova et Dyukina (Капитонова, Дюкина, 2008), г – T. caspica Pobed.: (Россия, Краснодарский край, г. Сочи.
Адлерский р-н, Имеретинская низменность, камышовое сообщество, илистый непокрытый водой грунт, 01.07.2008 г.,
А.Н. Ефремов, Б.Ф. Свириденко), д – T. orientalis Presl (Южная Корея (провинция Кёнсан-Пукто, Кёнджу, Помун, бе-
рег небольшого пруда, 14.09.2016 г., А.Н. Ефремов, 35°50' с.ш., 129°14' в.д.), е – T. schuttleworthii Koch et Sond. (Украина,
Ивано-Франковская обл., Рожнятовский р-н, с. Дуба, урочище Потоки, пруд, 16.07.1969 г. И.В. Артемчук), ж – T. kras-
novae Doweld = T. sibirica A. Krasnova (Краснова, 1987; Casper, Krausch, 1980), з – T. komarovii A. Krasnova (Краснова,
1987), и – T. yakutiса A. Krasnova et Chemeris (Краснова, Eфремов, 2018), к – T. rossica A. Krasnova (Краснова, 1987).

(а) (б) (в) (г) (д)

(е) (ж) (з) (и) (к)
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1996, Сосуд. раст. сов. Дальн. Вост.: 356. Гидро-
фил. род Typha L. и подрод Rohrbachia (Kronf. ex
Riedl) A. Krasnova (Typhaceae) в Евразии. Тр. ИБВВ
РАН. 2016. Вып. 76(79): 48. Тип: T. latifolia L.

Подсекция 1. Typha – Леонова, 1976, Новости
сист. высш. раст. 13: 10; idem, 1979, Фл. европ. ч.
СССР, 4: 328; subsect Краснова, 1999, Струк. гид-
роф. фл. тех. трансф. вод. С.-Двин. водн. сист.:
168; idem, 2011, Гидроф. род Рогоз (Typha L.) (в
пределах бывшего СССР): 45; idem, 2016, Гидроф.
род Typha L. и подрод Rohrbachia (Kronf. ex Riedl)
A. Krasnova (Typhaceae) в Евразии. Тр. ИБВВ
РАН. 2016. Вып. 76(79): 48.

Тип: T. latifolia L.
1. T. latifolia L. 1753, Sp. Pl. 2: 971 (Presl, 1849).

Описан из Европы. Тип: “In paludibus Europae”.
(LINN) (рис. 1а).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В европейской России
встречается повсеместно до Урала. В азиатской
России реже и замещается близкими видами
T. paludosa A. Krasnova (Краснова, 2016), T. krasno-
vae Doweld = T. sibirica A. Krasnova (Doweld, 2017).
По берегам водоемов, на заболоченных местах с
поверхностным и грунтовым подтоплением, мел-
ководьях, болотистых лугах, канавах, сплавинах.
Грунты илистые, илисто-торфянистые. Предпо-
читает вторичные экотопы. Глубины 10–50(100)
см. Ареал европейско-азиатский.

2. T. paludosa A. Krasnova, 2016, Самарская Лу-
ка: проб. регион. и глобальн. экологии: 25, 2:201
(Краснова, 2016a).

Описан из Восточной Сибири. Тип: Иркут-
ская обл., Осинский р-н, д. Усть-Хайга, долина
р. Обусы, 06.08.1955, Г.А. Пешкова, М.Г. Попов.
(LE!) (рис. 1б).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В азиатской части России

встречается повсеместно, в европейской России –
реже. В азиатской повсеместно. По берегам гор-
ных рек, ручьёв, заболоченных водоемов, окраи-
нам болот. Грунты илистые, илисто-торфяни-
стые. Отмечен на нарушенных местообитаниях
(Ярославская обл., Угличский р-н, с. Бурмасово).
Глубины 10–30 см. Ареал европейско-азиатский.

При изучении гербарного материала T. latifolia
из Западной Украины и гербарных коллекций LE!
и KW! растения, подобные T. betulona Costa, объ-
единили в новый таксон T. paludosa родства T. lat-
ifolia. Это позволило решить вопрос о статусе
T. betulona, который встречается во многих гор-
ных и предгорных районах российской Евразии.
По литературным данным, T. betulona относили то
к форме f. betulona (Costa) Kronf. (Kronfeld, 1889),
то к разновидности subspecies T. eu-latifolia Graeb-
ner, var. betulona Kronfeld (Graebner, 1900).

3. T. incana Kapitonova et Dyukina, 2008, Ботан.
журн. 93, 7: 1132 (Капитонова, Дюкина, 2008).
Описан из восточной части европейской России.
Тип: Удмуртская Республика, восточная окраина
г. Камбарка, в луже вдоль проселочной дороги.
28.VII.2006. О.А. Капитонова, Г.Р. Дюкина (LE,
iso; UDU) (рис. 1в).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и . Восточно-европейская
часть России и Западная Сибирь в пределах южно-
таежных и подтаежных ландшафтов. По разнооб-
разным влажным и обводненным часто обсыхаю-
щим к концу лета, вторичным местообитаниям.
Глубины <30–40 см. Капитонова и Дюкина (2008)
указывают на неясное происхождение вида T. in-
cana, требующее специального изучения. Ими от-
мечена стерильность значительной части пыльцы
и широкий диапазон значений морфологических
признаков. Высказано предположение о гибридном
генезисе T. incana. Растения, подобные T. incana,
встречены А.Н. Красновой в северо-восточной ча-

Рис. 2. Тычиночные и пестичные цветки T. yakutica A. Krasnova et Chemeris (Краснова, 2016): а – тычинки; б – рыльце;
в – завязь (плод); г, д – бесплодные цветки (карподии). Olympus, ×300.

(а) (б) (в) (г) (д)
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сти УССР (KW) и отнесены к гибриду T. latifolia × T.
schuttleworthii. У гибрида тычиночная часть соцве-
тия в два раза длиннее пестичной. Пестичная
часть продолговато-обратнояйцевидная с высту-
пающими на поверхности белыми волосками ги-
нофора. Плодущий пестичный цветок с рыльцем
ýже, чем у T. latifolia (Клоков, Краснова, 1972).

4. T. caspica Pobed. 1950, Бот. матер. 12:21 (По-
бедимова, 1950). Описан из Республики Азербай-
джан. Тип: Азербайджан, побережье Каспийско-
го моря, болото между г. Порт-Ильич и с. Кумба-
ши, 24.09.1948 г., Е. Г. Победимова № 287 (LE!)
(рис. 1г).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. Причерноморско-каспий-
ский вид. В европейской части России встречает-
ся в районах крайнего юга. По слабосолоноватым
берегам южных водоемов, окраинам болот. Глу-
бины 20–50 см. Грунты илистые, песчано-раку-
шечные.

Подсекция 2. Komaroviа A. Krasnova, 1999,
Струк. гидроф. фл. тех. трансф. вод. Сев.-Двин.
водн. сист.: 169. (Краснова, 1999). Тип: T. orientalis
Presl.

5. T. orientalis Presl 1849, Epimel. Bot.: 239 (Presl,
1849). Описан из Филиппин. Тип: Insula Zebu
Philippinarum: Cumming № 1767 (G). (Гербарий
Н.С. Турчанинова, KW!) (рис. 1д).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В европейской части Рос-
сии отсутствует. Для Западной и Восточной Си-
бири его указания сомнительны. На Дальнем Во-
стоке встречается в Приморском крае (Зее-Буре-
инский и Уссурийский р-ны). Восточно-
азиатский литоральный вид.

При углубленном исследовании T. orientalis из
коллекции Н.С. Турчанинова KW! (Республика
Украина, Киев, Институт ботаники им. Н.Г. Хо-
лодного НАН Украины) с помощью сканирую-
щего электронного микроскопа и микроскопа
Olympus IX 71 вид признан за самостоятельный
таксон. Присоединения к T. latifolia в качестве
формы или подвида были неверны.

5. 1. T. orientalis var. brunnea Skvortsov, 1942. Di-
agn. Pl. Nov. et minus Cognit. Mandsh. 1943 (Baran-
ov, Skvortsov, 1943).

Описан из Манчжурии. Тип: Окрестности
г. Харбина. На берегах рисовых полей, в болоти-
стых местах р. Сунгари (Ad ripas in oryzetis, in paludi-
bus in valle fl. Sungari, prope Harbin). Legit. B.
Skvortsov, 20.09.1942 и 05.11.1942.

Для T. orientalis Presl характерны зрелые буро-
ватые небелые соцветия. Стебли 80–125 см высо-
той, листья 5–7 мм шириной. Тычиночная часть
соцветия 2.0–3.5 см длиной, пестичная – продол-
говато-обратнояйцевидная или продолговато-
овальная, 5.5–16.5 см длиной, 2.0–3.3 см шириной.

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В европейской части Рос-
сии отсутствует. Для Западной Сибири указания
вида сомнительны. В Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке встречается в Прибайкалье
(Республика Бурятия, Прибайкальский р-н,
с. Усть-Ура, д. Ичжей, р. Коткон, у воды, 16.08.1966 г.,
Г. Пешкова); на о. Сахалин (Сахалинская обл., Ты-
мовский р-н, близ ст. Лонгари, низина в лесополо-
се, 16.07.1978 г., Е. Егорова; там же, болото к югу
от ст. Лонгари, 30.07.1978 г., Е. Егорова; Куриль-
ский р-н, о. Итуруп, 05.09.1977 г., А. Логин, Е. Его-
рова; Курильский р-н, о. Кунашир, с. Алехино, у
ручья, 03.08.1961 г., В.Н. Ворошилов); в Примор-
ском крае (Тернейский р-н, окр. пос. Терней, в
канаве, Сихотэ-Алинский биосферный заповед-
ник, 10.08.1981 г., Н.А. Шаульский, В.Н. Вороши-
лов). Указывается для флоры Китая (Sun Kun,
Simpson, 2010). Восточно-азиатский литораль-
ный вид.

6. T. schuttleworthii Koch et Sonder, 1844. Syn. Fl.
Germ., ed 2: 786 (Koch, Sonder, 1844).

Описан из Швейцарии. Тип: По берегам рек
Кантона Берн (“Ad ripas, an der Aar in der Schweiz im
Canton Bern und auch bei Aarau noch gesammelt,
Schuttleworht. Jul., Aug.”); в г. Лондон (ВМ) (рис. 1е).

7. T. krasnovae Doweld, 2017, Acta Palaeobot.
57(2): 234. – T. sibirica A. Krasnova, 1987, Фаунa и
биол. пресноводн. организмов: 45 (Краснова,
1987; Doweld, 2017). Описан из Восточной Сиби-
ри. Тип: Красноярский край, Емельяновский р-н,
с. Сорокино, по берегам пруда, заросшего Alisma
plantago-aquatica L., Equisetum fluviatile L., Glyceria
aquatica (L.) Wahlenb., Cicuta virosa L., Lemna minor
L. etc., 27.07.1977 г. В. Смирнова (LE!) (рис. 1ж).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В европейской части изве-
стен из Республики Украина (бассейн р. Сивер-
ский Донец). В азиатской части России нередок в
Западной и Восточной Сибири. По берегам водо-
емов, на влажных местах. Грунты илистые, тор-
фянистые. Глубины 10–20 см. Восточно-евро-
пейско-сибирский вид. В 2017 г. Довэлд (Doweld,
2017) заменил эпитет “sibirica” на “krasnovae” в со-
ответствии с правилами “Международного ко-
декса ботанической номенклатуры”, как более
поздний омоним, поскольку Дорофеев (1966 г.)
описал палеовид. T. sibirica Dorof. из миоценовых
отложений Западной Сибири, который по струк-
туре семян имел сходство с T. angustifolia L.

8. T. komarovii A. Krasnova, 1987, Фаунa и биол.
пресноводн. организмов: 50. Краснова, 1999 г.,
Струк. гидроф. фл. тех. трансф. вод. Сев.-Двин.
водн. сист.: 170; idem, 2011, Гидроф. Род Рогоз Ty-
pha L. (в пределах бывшего СССР): 55; idem, 2016,
Гидроф. род Typha L. и подрод Rohrbachia (Kronf.
ex Riedl) A. Krasnova (Typhaceae) в Eвразии. Тр.
ИБВВ РАН. Вып. 76(79): 51. Описан с Дальнего
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Востока. Тип: Приморский край, Анучинский р-н,
окрестности с. Варваровка, 28.07.1977 г., А. Исай-
кина (LE!, KW!) (рис. 1з).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В азиатской части России,
встречается на Дальнем Востоке в Уссурийском,
Приморском, Сахалинском и Курильском райо-
нах. По берегам горных рек, ручьeв, заболочен-
ных водоемов и окраинам болот. Грунты или-
стые. Глубины 10–20 (30) см. Ареал окончательно
не установлен.

Дальневосточные T. orientalis и T. komarovii по
происхождению дериваты охотско-берингийской
третичной флоры. Наиболее архаичный лито-
ральный T. orientalis с характерным пучком карпо-
диев и коротко-цилиндрическим или продолго-
вато-овальным пестичным початком. Эволюци-
онно виды связаны с проманчжурско-японским
комплексом гидрофильного высокотравья.

9. T. yakutiса A. Krasnova et Chemeris, 2018,
Природные ресурсы Арктики и Субарктики,
1:105 (Краснова, Eфремов, 2018). Описан из Рес-
публика Саха (Якутия). Тип: Якутия, Вилюйский
р-н, западнее пос. Лекечен, оз. Эбе. 27.07.2014 г.,
Е.В. Чемерис, Е.Г. Николин, Д.Ф. Павлов (IBIW)
(рис. 1и).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В азиатской части России
по берегам арктических и субарктических рек и
озер. Редко. Глубины 10–20 см. Грунты песчано-
илистые.

T. yakutiса образовался в период активной ми-
грации японо-китайских популяций в условиях
прохладно-океанического климата. По морфоло-
гическим признакам (редко выступающим волос-
кам гинофора и длинному столбику пестичных
цветков) T. yakutica ближе к T. orientalis, чем к
T. latifolia. Трансформированные литоральные
притихоокеанско-японские популяции T. orienta-
lis проникали к северу по приморским горным
поднятиям в континентальные районы Ангари-
ды. В плейстоцене, во время жесточайших перио-
дов аридизации климата, его популяции, сохра-
нялись в лугоподобных ивовых и пушицево-осо-
ковых сообществах, которые формировались в
Берингии (Крестов и др., 2009). Впоследствии ги-
бридизировали с палеогеновыми популяциями
рогозов, распространенных на эпиконтиненталь-
ных водоeмах Ангариды и Тетиса. Анализ тычи-
ночных и пестичных цветков, подтверждает наши
выводы (рис. 2). Тычиночные цветки T. yakutica в
пучках (по 2–3–5 шт.) с треугольно-вытянутыми и
загнутыми в верхней части надсвязниками, карпо-
дии в пучках (по 3–4 шт.), среди них имеются була-
вовидные и шаровидные с острячком вверху. Эти
признаки сближают T. yakutica с центрально-ази-
атскими популяциями, особенно из Монголии, у
которых карподии в пучках. Однако по продолго-

вато-ланцетной сжатой с боков форме завязи и
семян с плотно прилегающим продолговато-яче-
истым околоплодником T. yakutica отличается от
всех близких видов подсекции Komarovae. Узкие
стеблевые листья подчеркивают формирование T.
yakutica в условиях холодных течений Берингии.

Подсекция 3. Remotiusculae A. Krasnova, 1999,
Струк. гидроф. фл. тех. трансф. вод. Сев.-Двин.
водн. система: 170. Тип: T. rossica A. Krasnova.

10. T. rossica A. Krasnova, 1987. Фауна и биоло-
гия пресноводн. организмов: 55. Гидроф. род Ро-
гоз Typha L. (в пределах бывшего СССР): 55; idem,
2016, Гидроф. род Typha L. и подрод Rohrbachia
(Kronf. ex Riedl) A. Krasnova (Typhaceae) в Eвра-
зии. Тр. ИБВВ РАН. Вып. 76(79): 50.

Описан из Северо-Запада европейской России.
Тип: Вологодская область, Шекснинское водохра-
нилище, 07.07.1984, А. Краснова (LE) (рис. 1к).

Г е о г р а ф и ч е с к а я  и  э к о л о г и ч е с к а я
х а р а к т е р и с т и к и. В европейской части Рос-
сии. На мелководьях водохранилищ в сообще-
ствах Equisetum fluviatile, Alisma plantago-aquatica,
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Carex acuta L.,
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. На техно-
генных водоeмах во всех районах европейской ча-
сти России. Грунты илисто-торфянистые. Глуби-
на 10–30 см. Евразийский “антропогенный” вид
(Реймерс, 1990).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящей работе впервые за >60-летний пе-

риод (1934–1996 гг.) рассмотрены структура, но-
менклатура секции Typha рода Typha L. в россий-
ско-евразийском ареале Typhaceae. В вышедших
за этот период “Флорах” структурные подразде-
ления имеются в двух изданиях (Леонова, 1979;
Цвелев, 1996). Во “Флоре Сибири” (Краснобо-
ров, Короткова, 1988), “Флоре Даурии” (Флора
Даурии, 2008) и других виды семейства располо-
жены в алфавитном порядке. Имеется также
большой пласт изданий “областных или краевых
флор”, которые соответствуют “Спискам видов
сосудистых растений”. Такого рода издания
очень необходимы, но, к сожалению, содержат
противоречивую информацию о видах. Приме-
ром может служить аннотированный список со-
судистых растений Калужской обл. (Решетнико-
ва, 2010), где семейство Typhaceae открывает
класс Однодольные (Monocotyledones (Liliopsi-
da)). Род Typha представлен шестью видами (в ал-
фавитном порядке). Сомнение вызывали два ви-
да T. elata Boreau (описан из Центральной Фран-
ции) и T. intermedia Schur (описан из
Трансильвания, Румыния) (Riedl, 1970; Schur,
1851, 1866); T. latifolia β intermedia Coss. Заметим,
что в 1889 г. М. Кронфельд (Koch, Sonder, 1844)
отнес T. elata к f. latifolia по следующим критериям:
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початки соприкасаются или немного отстоят, оба
короткие в сравнении с типичной T. latifolia; листья
узкие, лишь 5–10 мм шириной, а Гребнер (Graeb-
ner, 1900) отнес T. elata к T. latifolia var. γ elatior
Graebner, т.е. уже в конце XVIII–начале XIX вв.
статус этих видов вызывал сомнение. Даже в слу-
чае их заноса на территорию России во время во-
енных действий оба вида давно гибридизировали
с местными формами и трансформировались.
Следует рассматривать их как экологические
формы T. latifolia или его морфо-формы, посколь-
ку не известны их популяции. Формально они не
могут быть отнесены к синонимам T. latifolia. Не
указывались они среди основных синонимов T.
latifolia Каспаром и Краушем для Средней Евро-
пы (Casper, Krausch, 1980). Следует отметить, что
Мавродиев и Капитонова (2015) упоминают тех
же T. elata Boreau и T. intermedia Schur, подробно
рассмотренных выше.

Выводы. Со времени обработки сем. Typhaceae
Федченко (1934) в роде Typha и секции Typha про-
ведены номенклатурные изменения (Цвелев,
1996; Riedl, 1970), описаны две новые подсекции
Komarovia и Remotiusculae (Краснова, 1987). Сек-
ция пополнилась тремя новыми видами – T. in-
cana, T. paludosa, T. yakutica. Произведена замена
эпитета у T. sibirica на krasnovae в соответствии с
правилами Международного кодекса ботаниче-
ской номенклатуры. Притихоокеанский лито-
ральный T. orientalis, господствующий в палеоге-
не, расселяясь к северу в континентальные райо-
ны Восточной Азии, претерпел трансформации,
связанные с регрессиями Тихого океана в ранних
периодах кайнозоя.
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Systematics and Evolution of the Section Typha (Typhaceae Juss.)
A. N. Krasnova1, * and A. N. Efremov2, 3, **
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The systematics of the section Typha of genus Typha L. (Typhaceae Juss.) is considered. The ecological re-
construction in the Cenozoic era is presented. The flourishing of the representatives of the section Typha and
genus Typha L. is associated with the Poltava f lora (Paleogene). Cold snaps which started in the Pliocene
(Neogene), came to the end in the Pleistocene (anthropogenic) with impoverishment and insularization of
the geographic range of the section Typha. After descend of the Valdai glacier the populations of cat’s-tail
spread rapidly in the newly formed numerous glacial lakes under conditions of a transformed relief of the Eu-
ropean part of Russia. The Asian populations of the section Typha and, especially, subsection Komaroviаe,
were formed under severe conditions of the Arctotertiary f lora of Eastern Siberia. In the Oligocene after re-
cession of waters of the Tethys epicontinental seas and formation of vast territories of land the relief of North-
east and Central Asia was transformed that resulted in extinction of many Paleogene (Angarid) populations
of cat’s-tail. Some of them were, probably, preserved in refugia in the subarctic and Arctic zones. In the Pleis-
tocene migrations of cat’s-tail either interrupted or resumed according to the rhythm of the ocean fluctua-
tions and connection-disconnection of the land area of Beringian isthmus. As a result of separation of Euro-
pean and Asian populations the processes of hybridization weakened the species formation. The populations
of cat’s-tail sensitive to water factor lost the possibility of wide distribution. The appearance of hybrids and
anomalies initiated convergent processes among ancestral species of the section Typha and genus Typha L.

Keywords: section Typha, subsection Typha, Komaroviаe, Remotiusculae, structure, Valdai glacier,
Beringian isthmus, hybridization, evolution, Cenozoic
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