
35 
 

Сельскохозяйственные науки. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

Agricultural sciences. Agronomics, forestry and water industry 
 

____________________Вестник Чувашского ГАУ / Vestnik Chuvash SAU, 2025/ №1________________ 

Научная статья 

УДК 581. 44 

doi: 10.48612/vch/6363-pmb4-p59a 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СТЕЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Алексей Михайлович Иванов 

428003, г. Чебоксары, Российская Федерация 

 

Аннотация. Стелярная теория осевых структур высших растений основана на учении о едином листосте-

бельном строении наземного вегетативного тела спорофита. Согласно этому учению, дифференциация вегета-

тивного тела спорофита берет начало от теломных растений. В метамерной структуре этих растений выработа-

лись главная и боковые оси. Эти оси с протостелической организацией центрального цилиндра затем преобра-

зовались в стебель и боковые листья. Предполагается, что в ходе грандизации вегетативного тела спорофита 

протостелическая структура центрального цилиндра рассекается на продольные тяжи. Каждый отдельный тяж 

принимается за коллатеральный проводящий пучок эустели цветковых растений. За исходный тип центрально-

го цилиндра для цветковых растений принимали также эктофлойнуюсифоностелу примитивных папоротников. 

Для выведения эустелы цветковых растений сифоностелу рассекали на отдельные продольные тяжи, из кото-

рых образовались коллатеральные проводящие пучки. Эти пучки из стебля продолжались в листовые органы. 

Теория филлоризы допускает формирование проводящей системы стебля из проводящих пучков листовых сле-

дов. По этой теории для растений макрофилльной линии эволюции исходными метамерами были основные ме-

тамеры синтеломных растений типа филлоризы. Их протостела, первоначально концентрическая, стала эксцен-

трической из-за дуговидно наклоненной формы роста. В ходе полимеризации метамеров своими основаниями 

образовалась вторично радиальная ось растения – предшественник стебля. После продольной и боковой олиго-

меризации этой системы метамеров образовался новый тип оси – листостебельный побег цветковых растений, 

имеющий эустелярное строение центрального цилиндра. Каждый проводящий пучок этой оси представляет со-

бой протостелу исходного метамера. 
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водящий пучок. 

Для цитирования: Иванов А. М. Эволюция стелярной структуры цветковых растений // Вестник Чувашско-

го государственного аграрного университета. 2025 №1(32). С. 35-41. doi: 10.48612/vch/6363-pmb4-p59a 

 

Original article 

EVOLUTION OF THE STELLAR STRUCTURE OF FLOWERING PLANTS 

 

Alexey M. Ivanov 

428003, Cheboksary, Russian Federation 

 

Abstract. The stellar theory of axial structures of higher plants is based on the doctrine of a single leaf-stem structure 

of the terrestrial vegetative body of the sporophyte. According to this theory, the differentiation of the vegetative body 

of a sporophyte originates from telomic plants. The main and lateral axes have been developed in the metameric struc-

ture of these plants. These axes with the protostelic organization of the central cylinder were then transformed into a 

stem and lateral leaves. It is assumed that during the grandification of the vegetative body of the sporophyte, the pros-

thetic structure of the central cylinder is dissected into longitudinal strands. Each individual strand is taken as a collat-

eral conducting bundle of the eustele of flowering plants. The ectofloinalsiphonostele of primitive ferns was also taken 

as the initial type of the central cylinder for flowering plants. To remove the eustele of flowering plants, the siphon stele 

was dissected into separate longitudinal strands, from which collateral conductive bundles were formed. These bundles 

from the stem continued into leaf organs. The phyllorysis theory allows for the formation of a conductive stem system 

from conductive bundles of leaf trails. According to this theory, for plants of the macrophyll line of evolution, the initial 

metamers were the main metamers of syntelomic plants of the phyllorrhiza type. Their protostyle, initially concentric, 

became eccentric due to the arcuate oblique shape of their growth. During the polymerization of metamers, the radial 

axis of the plant, the precursor of the stem, was formed a second time by its bases. After the longitudinal and lateral 

oligomerization of this metamer system, a new type of axis was formed – the leaf-stem shoot of flowering plants, which 

has the eustellar structure of a central cylinder. Each conducting beam of this axis represents a protostele of the initial 

metamer. 
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Введение.  

Стелярная теория в части, касающейся цветковых 

растений, исходит из того, что листостебельный побег 

в эволюции возник из предковых групп растений, 

имевших теломное строение. В разветвленной систе-

ме теломных осей со временем выработались главная 

ось и боковые его ответвления. В ходе увеличения в 

онтогенезе размеров теломного растения протостели-

ческая организация проводящих тканей в центре те-

ломных осей претерпевает изменения. Одновременно 

главная теломная ось становится стеблем, а боковые 

ответвления в ходе элементарных эволюционных 

процессов становятся боковыми листьями [7]. При 

этом считается, что стеблевые проводящие пучки 

продолжаются в листья. Возникновение проводящих 

пучков высших растений связывают с исходной 

структурой – протостелиейтеломных растений. Суще-

ствующие представления о возникновении из протос-

телиэустели покрытосеменных растений допускают 

продольное рассечение исходнойпротостелы [11, 13] 

или другого промежуточного типа сифоностелы [4] на 

самостоятельные меристели (равноценные протосте-

ле). В конечном счете эти меристели становятся кол-

латеральными проводящими пучками у растений, 

имеющих пучковый тип первичного строения стебля. 

Новые исследования не подтвердили происхождение 

коллатеральных проводящих пучков путем рассече-

ния эктофлойнойсифоностелы папоротникового типа 

на продольные тяжи [11]. В противовес о едином лис-

тостебельном побеге существует теория филлоризы, 

доказывающая происхождение листостебельного по-

бега из основных метамеров первых планофитов и 

формирование стелярной структуры стебля из листо-

вых следов. О возможных путях этих превращений в 

ходе полимеризации основных метамеров первых 

планофитов и олигомеризации этих систем метамеров 

в основной метамер цветковых растений – листосте-

бельный побег было изложено ранее [1]. Однако тео-

рия филлоризы, принимая тезис о формировании про-

водящей системы стебля из листовых следов исход-

ных метамеров, не рассматривает, какие изменения 

могли произойти в стелярной структуре осей предко-

вых растений.  

В данной работе рассматриваются возможные пу-

ти становления стелярной структуры стебля цветко-

вых растений из растений типа филлоризыс эксцен-

трической протостелью. 

Материал и методы. 

Для составления схемы возможных изменений в сте-

лярной структуре стебля использованы анатомические 

анатомические рисунки из учебной литературы [3]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Организация осевых органов растений макро-

филльной линии эволюции. С выходом первых 

высших теломных растений на сушу в ходе приспосо-

бительной эволюции их спорофиты подверглись мор-

фологической дифференциации на основные вегета-

тивные и репродуктивные органы. Это стало возмож-

ным благодаря эволюционным преобразованиям в 

структуре центрального цилиндра первичной оси и 

основных элементов проводящей ткани, которые 

смогли обеспечить поступление воды и минеральных 

веществ из внешней среды в организм и перераспре-

деление продуктов ассимиляции и диссимиляции ме-

жду специализированными частями спорофита.  

Теломные растения, от которых начинается исто-

рия развития всех высших растений, имели метамер-

ное строение вегетативного тела. Их основной мета-

мер телом имел радиальную осевую структуру. В хо-

де неравнодихотомического типа ветвления и 

нарастания теломов образовалась система осей, где 

была обозначена главная ось растения и ее боковые 

ответвления. У определенной группы теломных рас-

тений в результате полимеризации и олигомеризации 

систем теломов возник метамер нового типа – моно-

подиально нарастающий синтелом с боковыми от-

ветвлениями. Этот основной метамер синтеломных 

растений также в ходе полимеризации достигал опре-

деленной высоты, одновременно принимая дуговидно 

наклоненное положение. При этом в ходе одной из 

пяти элементарных эволюционных процессов [13] – 

планации, ответвления синтеломов расположились в 

одной плоскости с главной осью. Так первично ради-

альные теломные растения утратили черты внешней 

радиальной симметрии вегетативного тела спорофита. 

Так как очертания верхней разветвленной части рас-

тения, напоминающие рассеченную листовую пла-

стинку, произошли в ходе планации, такие растения 

были отнесены к первым планофитам [1]. А в ходе 

следующего элементарного эволюционного процесса 

– продольной и боковой сингении, кладифицирован-

ная система синтеломов становится вайей – основным 

метамером растений типа филлоризы, от которых бе-

рут начало растения макрофилльной линии эволюции. 

Становление филлоризы сопровождалось потерей 

первичной радиальной симметрии теломных расте-

ний. Возобновление роста растения после завершения 

онтогенеза исходного метамера, а затем и последую-

щих метамеров, происходит с основания черешковой 

части филлоризы многократно. В ходе такой полиме-

ризации из оснований последовательного ряда чере-

шочков, расположенных по вертикальной спирали, 

образуется вторично радиальная ось растения. На 

следующем эволюционном этапе развития эта систе-

ма метамеров в ходе гетерохронного развития расте-

ния подвергается продольной и боковой олигомери-

зации. В результате образуется ось нового типа – лис-

тостебельный побег – основной метамер цветковых 

растений [1]. Несросшие части черешочков с листо-

видными расширениями наверху преобразуются в бо-

ковые листья.  

Возможность образования стебля из слившихся 

оснований черешочков первых планофитов по пути 

продольной и боковой олигомеризации подтверждает 

изучение формирования проводящего аппарата про-

ростка Viciaervilia, у которого в составе центрального 

цилиндра не найдено пучков, которые не были бы 

связаны с листом. Этим было доказано, что проводя-

щий аппарат стебля слагается из листовых следов [5]. 
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Дифференциация вегетативных органов высших 

растений сопровождалась перестройками в проводя-

щей системе осевых структур. Изначально концен-

трическаяпротостель переходит в протостель с экс-

центрической ксилемой у синтеломных растений, ут-

ративших первично радиальную симметрию. А 

олигомеризация системы основных метамеров первых 

планофитов приводит в дальнейшем к формированию 

стебля полистелической структуры – эвстелии.  

Стелярная организация теломных растений. 

Протостель первых высших растений стала той фор-

мой проводящей системы, которая обеспечила верти-

кальный рост и поступление воды в наземные части 

спорофита для осуществления процессов воздушного 

питания. Максимальная высота этих растений не пре-

вышала 50 см по причине недостаточно крепкой ар-

матуры, представленной в основном в ксилеме сте-

ли.В эволюционном развитии проводящих пучков 

считается, что протостель первых наземных теломных 

растений является исходным типом всех других типов 

стел и проводящих пучков высших растений [9]. В 

протостеле прокамбий возникает в центре теломной 

оси. Дифференциация элементов первичной ксилемы 

в прокамбиальном пучке происходит центробежно, 

т. е. протоксилема образуется в центре, а метаксилема 

окружает ее ровным слоем. Это центрархный тип об-

разования ксилемы, характерный для протостели. В 

других типах стели различают эндархный и мезарх-

ный типы образования ксилемы. Центрархный тип 

образования ксилемы является модификацией эн-

дархного типа. В собственно эндархном типе форми-

рование первичной ксилемы происходит в прокамбии, 

расположенном в виде колечка вокруг сердцевины 

осевого органа или же в прокамбиальных тяжах также 

расположенных вокруг сердцевины. Протоксилема в 

обоих случаях формируется в части прокамбия, рас-

положенном ближе к центру осевого органа; метакси-

лема формируется по внешнему краю протоксилемы. 

Мезархный тип формирования ксилемы происхо-

дит по одним представлениям в прокамбиальных пуч-

ках, расположенных вокруг сердцевины [6], по дру-

гим – в средней части прокамбиального тяжа [12]. 

При первом протоксилема образуется в центре пучка. 

Затем формирование метаксилемы распространяется 

во всех направлениях, но сначала центростремитель-

но, затем центробежно. 

По сутипротостельриниевых является простым 

полным концентрическим амфикрибральным прово-

дящим пучком с центрархной ксилемой [12]. У них в 

центре стели ксилема представлена кольчатыми и 

спиральными сосудами и имеет правильные округлые 

очертания, а по краю расположены клетки флоэмы 

(рис. 1, А). Диаметры клеток ксилемы и флоэмы су-

щественно не отличаются друг от друга по размерам. 

Перицикл и эндодерма по наружному краю проводя-

щих элементов выражены не вполне ясно. У древ-

нейшего папоротника Botryopteriscylindrica типична-

япротостела с более широкопросветными клетки ме-

таксилемы; далее по краю ксилему окружают клетки 

флоэмы, перицикла и эндодермы [4]. Предполагают, 

что от такого типа пучка могли возникнуть простые 

полные коллатеральные пучки [13] эустели покрыто-

семенных растений.  

Стелярная организация филлоризы.  

Возникшие из теломных растений синтеломные 

растения типа филлоризы (первые планофиты) имели 

протостелическое строение эксцентрического харак-

тера. Такое изменение обусловлено недостаточной 

прочностью синтеломной главной оси растения для 

вертикального роста. В онтогенезе основного метаме-

ра при достижении определенной высоты главная ось 

постепенно наклонялась и принимала дуговидно на-

клоненное положение. В эволюции проводящих пуч-

ков важное значение имеет место образования про-

токсилемы и метаксилемы. В протостели ортотроп-

ных теломных растений однотипные элементы 

проводящей ткани образуют концентрические круги в 

центре теломной оси. Так, центр проводящего пучка 

состоит из клеток протоксилемы, ее окружают ров-

ным слоем клетки метаксилемы (рис. 1, А). Проводя-

щие пучки, возникшие из центрального цилиндра 

протостели, также сохраняют концентрическое строе-

ние. Однако в них центр пучка смещен адаксиально к 

центру стебля. Это смещение зависит от приостанов-

ки дифференциации клеток прокамбия с образовани-

ем мелких слабо развитых клеток метаксилемы и 

флоэмы с внутренней стороны стебля. С абаксиаль-

ной стороны, наоборот, формируются членики сосу-

дов с большим диаметром. Подобное смещение цен-

тра оси побега наблюдается в гипоксиличной древе-

сине боковых побегов хвойных растений, где 

наиболее широкие годичные кольца древесины откла-

дываются с нижней стороны ветви из-за повышенной 

активности камбия с этой стороны [6, 8], и сердцевина 

древесины при этом смещается к верхней стороне на-

клоненной ветви. 

Сравнение эксцентрических проводящих пучков и 

реактивной (эксцентрической) древесины склоненных 

ветвей и стволов хвойных растений дает основание 

предположить, что формирование проводящих пучков 

цветковых растений начинается с синтеломных рас-

тений типа филлоризы. Основной метамер этих рас-

тений вая, в онтогенезе находился в дуговидно накло-

ненном положении. Дифференциация клеток прокам-

биальных тяжей при формировании проводящей 

системы наклоненного вегетативного органа обуслов-

ливается положением по отношению к направлению 

силы тяжести, напряжениями сжатия и условиями ос-

вещения [6]. Под воздействием этих факторов перво-

начально центрархная ксилема стала эксцентриче-

ской, и метаксилема проводящего пучка развивалась 

преимущественно на нижней стороне наклоненной 

оси филлоризы. Первоначально концентрическая 

флоэма в проводящих пучках также под воздействием 

указанных факторов могла развиваться только со сто-

роны нижней поверхности наклоненной оси. При та-

ком расположении ксилемы и флоэмы сливающиеся 

основания основных метамеров синтеломных расте-

ний с эксцентрической протостелью (рис. 1, Б) в ходе 

продольной и боковой сингении образовали стебель – 
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вторично радиальную ось побега цветковых растений (рис. 1, В). 
 

 
Рис. 1. Поперечные срезы телома Ринии (А), синтеломафиллоризы (Б) и стебля листостебельного побега (В):  

1 – эпидермис, 2 – первичная кора, 3 – флоэма, 4 – ксилема, 5 – центр проводящего пучка, 6 – контуры одного 

из трех слившихся метамеров, 7 – границы центрального цилиндра, 8 – сердцевина, 9 – закрытый коллате-

ральный проводящий пучок, 10 – межпучковая паренхима, 11 – перицикл-эндодерма. 

Fig. 1. Transverse sections of the Rhiniumtelome (A), the phylloriza synth (B) and the stem of the leaf shoot (C): 1 – ep-

idermis, 2 – primary cortex, 3 – phloem, 4 – xylem, 5 – center of the conductive bundle, 6 – contours of one of the three 

fused metameres, 7 – boundaries of the central cylinder, 8 – the core, 9 – a closed collateral conductive bundle, 10 – an 

inter-bundle parenchyma, 11 – pericycle-endoderm. 

 

Изменения в структуре стели вторично ради-

ального стебля. Стелярная организация первичного 

строения стебля пучкового типа включает простые 

полные коллатеральные и биколлатеральные, амфик-

рибральные и амфивазальные проводящие пучки, а 

также простые флоэмные и ксилемные пучки. У дву-

дольных растений амфикрибральными обычно явля-

ются медуллярные пучки, как, например, мелкие пуч-

ки в стеблях у гидрастиса, пиона и примулы [2, 6]. У 

однодольных растений они могут встречаться в меж-

доузлиях или их распространение ограничено обла-

стью узла. Мелкие пучки в цветках, плодах и семяза-

чатках также могут быть амфикрибральными [11]. В 

корневище ландыша наряду с бокобочными проводя-

щими пучками формируются полуобъемлющие фло-

эму проводящие пучки и концентрические амфива-

зальные пучки, где ксилема окружает флоэму; первые 

два из них расположены ближе к периферии цен-

трального цилиндра атактостелы, последний – в цен-

тре стели (рис. 2). 

 
Рис. 2. Взаимопереходы проводящих пучков в 

центральном цилиндре корневища ландыша:  

1 – полуобъемлющий, 2 – амфивазальный, 

3 – коллатеральные пучки, 4 – перицикл и 

эндодерма, 5 – первичная кора. 

Fig. 1. Intersections of conductive bundles in the 

central cylinder of the lily of the valley rhizome: 1 – semi-

enveloping, 2 – amphivasal, 3 – collateral bundles,  

4 – pericycle and endoderm, 5 – primary bark. 

По мнению В. Ф. Раздорского [6], в концентриче-

ских пучках нет вторичного прироста, так как это за-

крытые пучки. Однако наличие камбия в открытых 

коллатеральных и биколлатеральных пучках (если 

принимать их происхождение из протостели) допус-

кает возможность существования открытых амфик-

рибральных концентрических пучков и среди синте-

ломных растений, далеких предков покрытосеменных 

растений. Это же допускает строение центрального 

цилиндра семенных папоротников (у видов 

Medullosa), который построен по типу полистелии. 

Например, у M. anglica центральный цилиндр стебля 

включает три обособленные протостели. В каждой 

протостели первичная центрархная ксилема из трахе-

ид и паренхимы окружена вторичной ксилемой [4]. 

Характерные для покрытосеменных растений про-

водящие пучки с эндархной ксилемой в эустеле и 

атактостеле представлены коллатеральными и бикол-

латеральными пучками. В этих пучках улавливается 

эксцентрическое расположение основных однотип-

ных клеток пучка вокруг протоксилемы – центра про-

водящего пучка. При характеристике этих пучков ра-

нее не замечали их концентрическую природу. Так, в 

открытых коллатеральных пучках клетки, располо-

женные вокруг протоксилемы к центру стебля, очень 

мелкие и они остановились в своем развитии в со-

стоянии меристематических клеток прокамбия. По-

этому их трудно отнести к метаксилеме и флоэме. А 

клетки снаружи от протоксилемы (направленные к 

периферии стебля) – это крупные клетки метаксиле-

мы и метафлоэмы. В ходе дифференциации клеток 

прокамбиального тяжа из-за крупных размеров чле-

ников сосудов непрерывное камбиальное кольцо кон-

центрического проводящего пучка прерывается с двух 

сторон и края абаксиального отрезка камбия посте-

пенно отодвигаются под напором крупных краевых 

члеников сосудов к периферической области стебля и 

весь камбий пучка принимает параллельное внешне-

му краю стебля положение, или же края камбия могут 
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быть приподняты вследствие развития полуобъем-

лющей ксилемы (рис. 3, Б). 

Концентрическая природа коллатерального пучка 

особенно заметна при манипуляции размерами клеток 

ксилемы. Так, если представить в открытом коллате-

ральном пучке стебля спаржи сосуды ксилемы с 

большим диаметром до размеров клеток трахеид, то 

произойдет смещение всех окружающих клеток – 

клетки ксилемы оттягиваются к центру проводящего 

пучка, а клетки флоэмы при этом, следуя за клетками 

ксилемы, окружают его полукругом, подчеркивая 

эксцентрическое строение проводящего пучка (рис. 3, 

А). 

 

 

 
 

Рис. 3. Концентрическая структура коллатерального (А) и биколлатерального (Б) проводящего пучка спаржи 

и тыквы и их схематические изображения (В): 1 – центр проводящего пучка, 2 –протоксилема, 

3 – метаксилема, 4 – камбий, 5 – протофлоэма, 5” –внутренняя протофлоэма, 6 –метафлоэма, 

6” – внутренняя метафлоэма, 7 – членики сосудов, 8 –ксилема, 9 –флоэма, 10 –внутренняя флоэма. Рядом с 

пучками показаны группы инициальных клеток прокамбиального тяжа до развития крупных специализирован-

ных клеток. Красные стрелки указывают направление движения тканей в первоначальное их положение до на-

чала дифференциации (соответствующих тканей) из клеток прокамбиального тяжа. 

Концентрическиелинииочерчиваютграницыоднотипныхэлементовпроводящегопучка. 

Fig. 3. The concentric structure of the collateral (A) and bicollateral (B) conductive bundle of asparagus and pumpkin 

and their schematic representations (C): 1 –the center of the conductive bundle, 2 –protoxylem, 3 –metaxylem, 

4 –cambium, 5 – protofloem, 5” –inner protofloem, 6 –metafloem, 6” –inner metafloem, 7 –vascular segments, 

8 –xylem, 9 –phloem, 10 –internal phloem. Groups of initial cells of the procambial cord are shown next to the bundles 

before the development of large specialized cells. The red arrows indicate the direction of movement of the tissues to 

their original position before the differentiation (of the corresponding tissues) from the cells of the procambial cord be-

gins. Concentric lines outline the boundaries of the same type of elements of the conductive beam. 

 

В биколлатеральных пучках стебля тыквы очерта-

ния расположения однотипных групп клеток ближе к 

эксцентрическим кругам из-за небольшого смещения 

центра проводящего пучка к центру стебля. Из-за раз-

вития крупных клеток сосудов протоксилемы также 

разрывается непрерывное камбиальное кольцо и на-

ружный абаксиальный отрезок камбия принимает па-

раллельное к наружной поверхности стебля положе-

ние. Соответственно разрывается и непрерывное 

кольцо протофлоэмы и метафлоэмы. Вместе с пучко-

вым камбием они теперь расположены параллельно 

поверхности стебля. Внутренниепротофлоэма и ме-

тафлоэма, как и внутренний камбий, сохраняют кон-

центрическое положение в пучке. Из-за незначитель-

ного смещения центра проводящего пучка этот пучок 

может быть рассмотрен также как проводящий пучок 

с мезархной ксилемой, как это видно на его схемати-

ческом изображении с уменьшенными размерами 

крупных члеников сосудов (рис. 3, Б). Схематические 

изображения коллатерального и биколлатерального 

пучка, традиционно приводимые в учебной литерату-

ре [10], не отражает концентрическое их строение 

(рис. 3, В).  

Наличие внутренней флоэмы в биколлатеральных 

пучках во многих семействах считается существен-

ным признаком в поисках предков покрытосеменных 

растений, одновременно это с филогенетической точ-

ки зрения просто озадачивает [2]. Как было изложено, 

внутренняя флоэма у тыквы является внутренней сто-

роной открытого коллатерального пучка. Имеются и 

другие точки зрения о происхождении внутренней 

флоэмы цветковых растений. Одна из них внутрен-

нюю флоэму принимает за неполный проводящий пу-

чок, примкнувший к открытому коллатеральному 

пучку [6]. Другая точка зрения предполагала, что би-

коллатеральные пучки возникли в результате редук-

ции и рассечения сифоностелы предковых групп дре-

весных растений, имевших амфифлойное строение 

[11].  
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Заключение.  

Формированию пучкового типа первичного строе-

ния стебля цветковых растений предшествовало воз-

никновение первых планофитов, утративших первич-

но радиальное строение вегетативного тела с эксцен-

трической ксилемой в протостеле. В ходе 

полимеризации основных метамеров первых плано-

фитов и олигомеризации полученных систем этих ме-

тамеров возник основной метамер цветковых расте-

ний – листостебельный побег с эвстелией, имеющий 

полистелическое строение. Вторично радиальный по-

листелический стебель обеспечил неограниченный 

вертикальный рост главной оси цветковых растений. 
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