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дальности транспортирования строительных материалов и 
изделий, например от 100 до 500 км, повышается фактор за-
грязненности территорий. К таким производствам относятся 
Рыбницкий цементный завод, заводы железно-бетонных из-
делий, асфальтовые заводы [3, 5].

Параметры агропромышленных комплексов в большей 
степени определяются специализацией сельскохозяйствен-
ного производства, поэтому при развитии территорий райо-
нов конкретизируется и уточняется состав отраслей сельско-
го хозяйства и их размещение. Для этого проводят анализ 
почвы, оценивают климатические условия и ряд других по-
казателей. Все решения по развитию агропромышленного 
комплекса исходят из наиболее эффективного использова-
ния земельных ресурсов, отходов переработки продукции 
ведущих отраслей сельскохозяйственного производства. 
Именно с учетом сложного экономического положения При-
днестровья, в условиях дефицита ресурсов для химизации, 
механизации и мелиорации, целесообразно развивать эко-
логически чистые аграрные технологии, продукция которых 
востребована на западноевропейских рынках [3].

Лесное хозяйство – это специфическая отрасль, вы-
полняющая сырьевые, экологические, социальные, гигие-
нические и эстетические функции. Чтобы упорядочить поль-
зование лесами государственного фонда и предупредить 
истощение запасов древесины, все леса разделяют на три 
группы. Структурные изменения лесных массивов наиболее 
часто наблюдаются близ городов, использующих их в каче-
стве лесопарков, мест отдыха населения, зеленых охран-
ных зон – типичный пример, Кицканский лес.

Сфера услуг включает в себя отрасли экономики, непо-
средственно не участвующие в производстве материальных 
ценностей – жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое об-
служивание, транспорт, связь, здравоохранение и прочую со-
циальную инфраструктуру. Следует отметить, что достаточно 
развитая инфраструктура и ее хорошая организация (в райо-
не) способствуют повышению эффективности основных функ-
ций: снижению затрат на строительство и повышению жизнен-
ного уровня населения. Правильное использование рельефа 
местности под объекты строительства и обеспечение их хоро-
шими дорогами являются благоприятным экологическим фак-
тором среды обитания человека. Формирование социальной 
инфраструктуры становится особенно актуальным в связи с 
признанием доминирующей роли человеческого фактора в об-
щественном развитии. К социальной инфраструктуре относят 
разнообразные учреждения общественного обслуживания, 
массового отдыха и культурно-оздоровительные [3, 5]. 

Одной из важных задач территориальных комплексных 
схем развития районов является планировочная организа-
ция рекреации, или рекреационной территории, во взаи-
модействии с формированием других территориальных 
систем (производственной и расселения). Рекреационный 
район может быть обособленной структурной единицей 
или составной частью зоны. Рекреационные зоны и райо-
ны классифицируются в зависимости от того, какой вид 
отдыха предпочтительнее. По размещению относительно 
населенных мест рекреационные территории бывают при-
городными, либо имеют межселенное значение. Все они 
организуются на основе благоприятных природных факто-
ров. Подобные «чистые» санаторно-курортные зоны фор-
мируются в Каменском районе, на берегах Дубоссарского 
водохранилища, в Меренештском лесу. Размер территории, 
назначение и планировочная организация определяются с 
учетом природных особенностей местности и удаленности 
относительно населенных мест. Разработка региональных 
рекреационных систем позволяет обеспечить: взаимосвязь 
системы центров курортно-рекреационных районов город-
ских центров общественного обслуживания населения; ком-
плексность природоохранных мероприятий; последователь-
ность проектирования рекреационных территорий на стадии 
районного планирования, генерального плана городских и 
сельских поселений и проектов застройки [3, 5]. 

Обобщая выше изложенное, отметим, что экологиче-
ский фактор является одним из определяющих в размеще-
нии приднестровских промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, в формировании рисунка транспортной 
системы. Он сочетает лимитирующие функции со стимули-
рующими, что исключительно важно при создании и разви-
тии наиболее крупных производств. Зачастую экологизация 
производства дает не только природоохранные, но и ком-
мерческие дивиденды.
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carnivora and proboscidea from Mousterian layer 11 in the palaeolithic site Molodovo V (ukraine, Dniester basin) are revised. it was found that 
morphologically and metrically the large felid is close to the ancient fossil european lion – panthera (leo) fossilis, while the mammoth is related 
to thin-enamel members of Mammuthus primigenius group. 

Введение
Археологическая стоянка Молодова v – важнейший па-v – важнейший па- – важнейший па-

мятник палеолита Европы, расположена на правом берегу 
р. Днестр в Черновицкой области Украины. Многочислен-

ные ее культурные слои и горизонты, приуроченные к толще 
лессовидных суглинков с погребенными почвами, охватыва-
ют время от Мустье (слои 12, 11 и 10 в) до Мезолита включи-
тельно (Многослойная палеолитическая..., 1987). Ископае-
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мый фаунистический материал происходит из наиболее 
информативного слоя 11, который накапливался в суровых 
климатических условиях, в период между интерстадиалами 
Бреруп и Оддераде. Этот слой перекрывается отложения-
ми, из которых получены C14 датировки: более 40 300 лет 
назад (Grn 4017) и древнее 45 600 лет назад (ЛГ -17) (Ива-
нова, 1987). В слое 11 найдены остатки млекопитающих ма-
монтового комплекса: Mammuthus primigenius, ursus arctos, 
Panthera spelaea, Coelodonta antiquitatis, Equus caballus, 
Bison priscus, Rangifer tarandus, cervus elaphus. Мелкие 
млекопитающие представлены: Dicrostonyx cf. torquatus, 
lemmus (?) sp., Microtus (Microtus) ex. gr. arvalis-agrestis, 
Microtus (stenocranius) gregalis. Состав фауны указывает на 
широкие открытые ландшафты, а многочисленные находки 
копытного лемминга и северного оленя, свидетельствует об 
очень холодном и сухом климате времени формирования 
слоя (Алексеева, 1987). 

Авторами было проведено дополнительное детальное 
изучение остатков представителей отрядов Proboscidea и 
Carnivora (основных групп в четвертичных фаунистических 
сообществах), что позволило уточнить морфологическую 
характеристику, таксономический статус и некоторые филе-
тические особенности пантеры и мамонта из мустьерского 
слоя 11. 

Материал и метод
Изученный материал является частью палеонтологиче-

ской коллекции Геологического института РАН (GIn 4364). 
Крупная пантера (GIn 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че-GIn 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че- 4364/Mv60-K8) изучена по нижней че-Mv60-K8) изучена по нижней че-60-K8) изучена по нижней че-K8) изучена по нижней че-8) изучена по нижней че-
люсти. Мамонты анализировались по серии коренных зубов 
М3 (GIn 4364/Mv157-174). Для анализа остеологического 
материала применялись общепринятые сравнительно-
морфологический и морфометрический методы. При изу-
чении зубов мамонтов использовался метод построения 
и анализа многомерных диаграмм (моделей) изменчиво-
сти слонов мамонтовой линии (Форонова, Зудин, 1986; 
Foronova, zudin, 1999; Форонова, 2001; Foronova, 2007). 

Результаты и обсуждение
Наибольшее количество костей из 11 слоя стоянки Мо-

лодова v принадлежит мамонтам. Традиционно изучались 
только зубы последней смены, морфометрические призна-
ки которых несут максимум информации о таксономическом 
ранге и экологической приуроченности этих животных. Вы-
борка из 20-ти М3 весьма однородна и принадлежит форме 
мамонта, близкой к Mammuthus primigenius раннего типа (по 
классификации Э.А. Вангенгейм, 1961). Для описываемых 
зубов характерны: 23-24 пластины; небольшая ширина ко-
ронки – от 77 до 90 мм; частота пластин на 100 мм коронки 
– 7.5 – 8.0; средняя длина одной пластины – 12.6 мм (от 11.5 
до 13. 2); средняя толщина эмали – 1.4 мм (от 1.0 до 1.5). 
Вместе с тем, зубы из Молодова v отличаются своеобраз-v отличаются своеобраз- отличаются своеобраз-
ным сочетанием признаков, которое отмечалось прежде, но 
не могло найти объяснения у исследователей (Алексеева, 
1987). Оно выражается в том, что значения частоты и дли-
ны пластин у этих мамонтов полностью соответствуют та-
ким же параметрам для ранней формы M. primigenius. Тогда 
как другой важный признак – толщина эмали, находится за 
пределами ее изменчивости у ранних мамонтов, и отвеча-
ет значениям поздней формы этого вида. Такое «несогла-
сованное» изменение этих двух основных диагностических 
признаков (в отличие от традиционного представления об 
их зависимом и постепенном изменении в процессе эволю-
ции) имеет место и периодически фиксируется в мамонто-
вой филетической линии на протяжении всего времени ее 
существования, начиная с самых древних форм. 

Изучение данного материала с использованием метода 
построения и анализа многомерных диаграмм изменчивости 
слонов мамонтовой линии (Форонова, Зудин, 1986; Foronova, 
zudin, 1999; Форонова, 2001, Fig. 17-21, 26; Foronova, 2007, 
Fig. 2-9) объясняет это несоответствие. Многомерные диа-
граммы (приведенные в указанных публикациях) построены 
в координатах толщины эмали и длины/частоты пластин по 
нескольким тысячам М3 из многочисленных местонахожде-
ний и археологических стоянок Европы и Азии. В целом, они 
иллюстрируют значительную изменчивость, направленный 
отбор и дискретность эволюционных процессов в мамон-
товой линии. Сложная структура линии состоит преиму-
щественно из так называемых толсто – и тонкоэмалевых 
адаптивных пиков (форм), рассматриваемых в качестве эко-
логических адаптаций. Диаграммы отчетливо показывают, 
что на протяжении существования линии преимуществен-
но тонкоэмалевый фенотип неоднократно подхватывался 
отбором. Иными словами, именно тонкоэмалевые формы 
на рубежах основных природно-климатических перестроек 
плейстоцена в направлении похолодания и аридизации кли-
мата, могли быть пионерами освоения новых адаптивных 
зон и обеспечивали прогрессивное развитие мамонтовой 
линии. 

Отмеченное выше своеобразное сочетание значений 
длины/частоты пластин и толщины эмали проявляется у 
всех тонкоэмалевых форм в относительной разреженно-
сти (раздвинутости) узких пластин в коронке зубов (за счет 
увеличения межпластинного цементного промежутка). С 
морфофункциональной точки зрения, этим обеспечивалась 
еще более эффективная режуще-перетирающая функция 
(эффект напильника) жевательной поверхности зубов этих 
мамонтов, адаптированных к суровым условиям среды и пи-
танию жесткой растительностью.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что 
по комплексу морфометрических данных M3 и результатам 
детального анализа основных признаков в рамках разрабо-
танной нами методики, мамонты из 11-го слоя Молодова v 
относятся к типичным тонкоэмалевым представителям рода 
Mammuthus. Ранее (Форонова, 2001; Foronova, 2007, fig. 2, 
4) на многочисленном евразиатском материале, в пределах 
этого рода, уже были обозначены и кратко описаны четыре 
тонкоэмалевые формы с различным таксономическим ста-
тусом (преимущественно в ранге подвида) и предваритель-
ными названиями: I – Mammuthus sp.; II – M. primigenius cf. 
fraasi; III – M. primigenius ssp.; Iv – M. primigenus primigenius. 
Каждая из этих форм, максимально адаптированная к пе-

Рис. 1. Совмещение контуров адаптивных пиков, представляющих 
основные фенотипические стадии Mammuthus primigenus s. l. 

Европы, Западной и Восточной Сибири.
Коодинаты: PL – длина пластины; E – толщина эмали. Контуры 

региональных адаптивных пиков: 
1 (тонкая линия) – Европа, 2 (толстая линия) – Западная Си-

бирь, 3 (тонкая двойная линия) – Восточная Сибирь. Крестиками 
отмечены: 4 – Mammuthus primigenus fraasi, голотип, 5 – Mam-Mammuthus primigenus fraasi, голотип, 5 – Mam-
muthus primigenus primigenius, неотип; квадратом: 6 – Mammu-

thus primigenius из 11 слоя стоянки Молодова v. Тонкоэмалевые 
группы адаптивных пиков затемнены; точками отмечены центры 

адаптивных пиков. Римские цифры соответствуют: I—Mammuthus 
sp. (E: 1.3 – 1.75 mm); II—M. primigenus cf. fraasi (E: 1 – 1.5 mm); 

III—M. primigenus ssp. (E: 1.1 – 1.5 mm); Iv—M. primigenus primige-
nius (E: 1.0 – 1.3 mm)

Billia
Highlight
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ригляциальным природным обстановкам среднего и поздне-
го плейстоцена, имела свой ареал в пределах Евразии (от 
Крайнего Северо-Востока до Западной Европы включитель-
но). Мамонты из Молодова v, по данным частоты пластин 
и толщины эмали, приведенным Л. И. Алексеевой (1987), 
были отнесены в вышеуказанных работах к форме II (Форо-II (Форо- (Форо-
нова, 2001; Foronova, 2007). 

Настоящая ревизия материала и включение в анализ 
не только значений частоты, но и длины пластин, позволили 
уточнить положение анализируемых мамонтов в эволюци-
онной последовательности форм слонов. На диаграмме, 
отражающей изменчивость слонов мамонтовой линии Ев-
разии, они занимают промежуточное положение между фор-
мами II и III, или между ранней и промежуточной формами 
M. primigenius (по Э.А. Вангенгейм, 1961). Примечательно, 
что мамонты из Молодова v соответствуют даже небольшо-
му самостоятельному адаптивному пику между этими двумя 
формами (рис. 1). Существование ранней и промежуточной 
форм мамонтов соответствует отрезку времени от конца 
Заалия до первой половины Вейшелия/Вюрма включитель-
но. Соответственно, мамонтов из Молодова v можно соот-v можно соот- можно соот-
носить с самым началом Вюрма.

Две ветви нижней челюсти крупной пантеры из мустьер-
ского слоя 11 первоначально были определены и описа-
ны, как принадлежащие пещерной кошке panthera spelaea 
(Aлексеева, 1987). Проведенный морфометрический анализ 
показал, что эта пантера имеет много признаков, сближаю-
щих ее с крупным степным ископаемым львом p. (l.) fossilis, 
существовавшим в Европе с начала среднего плейстоцена. 
Среди основных характеристик, объединяющих эти формы, 
можно отметить: крупные размеры, высокое и массивное 
тело мандибулы, глубокую, четко обозначенную и высоко 
расположенную переднюю часть массетерной ямки. Как и 
у p. (l.) fossilis, пропорционально длинный четвертый ниж-
ний премоляр пантеры из Молодова v имеет относительно 
короткий протоконид и крупный передний бугорок. Его раз-
витый задний цингулюм несет гребнеобразный цингуляр-
ный бугорок, а передний и задний корни имеют практически 
равные размеры. Длина и ширина нижнего клыка находятся 
в пределах, данных А. Аржаном (Argant ,2010, fig. 29) для 
нижнего клыка у p. (l.) fossilis. В то же время, щечные зубы 
у формы из Молодова v, в отличие от p. (l.) fossilis, про-
порционально узкие. Их пропорции ближе к зубам пещерной 
кошки, нежели степного льва.

Традиционно считается, что p. (l.) fossilis была в основ-
ном распространена в Европе в первой половине среднего 
плейстоцена (Argant et al., 2007). В конце среднего плейсто-
цена – в Эемии или на границе Заалия/Эемия, появляются 
формы, имеющие «смешанные» признаки fossilis и spelaea, 
с конца Эемия в Европе существует только p. (l.) spelaea 
(Barycka, 2008; Marciszak, Stefaniak, 2010; Argant, 2010). Од-
нако, с учетом результатов нашего анализа, можно констати-
ровать тот факт, что формы с преобладающими признаками 
p. (l.) fossilis еще продолжали существовать в Европе в са-
мом начале позднего плейстоцена. Сказанное подтвержда-
ется данными из наиболее древних уровней вюрма в пеще-
ре Аррикрутц в Испании, из которой была описана крупная 
форма пантеры, отличающаяся от типичной p. (l.) spelaea 
(Altuna, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-Altuna, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-, 1981). Имеются также указания на присутствие ис-
копаемых львов с признаками p. (l.) fossilis и p. (l.) spelaea 
в австрийском местонахождении Реполюстхоле (Schütt, 
hemmer, 1978; Marciszak, Stefaniak, 2010; Sabol, 2011). 

Родственные связи ископаемых европейских львов: пе-
щерного – p. (l.) spelaea и степного – p. (l.) fossilis до конца 
не выяснены. Большинство ученых рассматривают их, как 
хроноподвиды видов p. spelaea (Barycka 2008; Marciszak, 
Stefaniak, 2010; Argant, 2010) или p. leo (Schütt, hemmer, 
1978). В то же время, М. В. Сотникова и П.А. Никольский 
на основе изучения краниологических характеристик приш-
ли к выводу, что p. (l.) spelaea и p. (l.) fossilis имеют са-
мостоятельный видовой статус (Sotnikova, nikolsky, 2006). 
Кладистический анализ, проведенный для этих двух форм 
ископаемых львов, позволил также заключить, что p. (l.) 
spelaea не является прямым потомком p. (l.) fossilis, а отно-

сится к отдельной линии развития ископаемых львов (han-han-
k�, Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-�, Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-Kors�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-�s, 2007). С последними данными хорошо согласу-s, 2007). С последними данными хорошо согласу-, 2007). С последними данными хорошо согласу-
ется сценарий (Sabol, 2011), согласно которому, в среднем 
плейстоцене (около OIS 6) пещерные львы – p. (l.) spelaea 
отделились от древних локальных популяций ископаемых 
львов, проникших в альпийские регионы, а затем распро-
странились сначала в горные области Европы, а в позднем 
плейстоцене – по всей Евразии. 

Выводы
На примере детального морфометрического анализа 

представителей двух основных групп четвертичных фаун 
- крупной пантеры и мамонта из 11 слоя палеолитической 
стоянки Молодова v показано, что история развития и эко-v показано, что история развития и эко- показано, что история развития и эко-
логические адаптации млекопитающих в конце плейстоцена 
были намного сложнее, чем предполагалось ранее. 

Морфологические особенности молодовской пантеры 
и ее стратиграфическая приуроченность свидетельствуют о 
существовании крупной формы p. (l.) cf. fossilis на террито-
рии Восточной Европы в самом начале позднего плейстоце-
на. Полученные данные подтверждают сценарий развития 
львиной группы ископаемых пантер в Европе, предложен-
ный М. Саболом (Sabol, 2011), согласно которому реликто-
вые популяции степных ископаемых львов p. (l.) fossilis мог-
ли сохраняться на равнинах Европы до времени последнего 
оледенения. Это означает возможность их совместного со-
существования с популяцией пещерных львов p. (l.) spelaea 
при переходе от среднего к позднему плейстоцену, что до 
сих пор оспаривалось большинством исследователей.

 Что касается мамонтов из стоянки Молодова v, то мор-
фометрические характеристики основных дентальных при-
знаков указывают на их принадлежность к M. primigenius cf. 
fraasi – тонкоэмалевой форме, характерной для перигля-
циальных условий конца среднего – начала позднего плей-
стоцена, и распространенной в это время по всей Евразии. 
Выявленные морфофункциональные особенности зубов, 
типичные для тонкоэмалевых форм слонов мамонтовой ли-
нии, адаптированных к суровым ледниковым обстановкам 
плейстоцена, в данном случае полностью отвечают пери-
гляциальным условиям времени накопления слоя 11. Выво-
ды об экологической приуроченности описанных мамонтов 
и их относительный геологический возраст (установленный 
по их положению в структуре филетической мамонтовой ли-
нии в соответствии с параметрами М3), хорошо согласуются 
с результатами комплексных исследований 11-го слоя сто-
янки Молодова v – другими фаунистическими, палеобота-
ническими и геологическими данными (Иванова, 1987). 

Результаты проведенного исследования важны для 
уточнения систематики и филогении данных групп млекопи-
тающих, необходимы для решения проблем четвертичной 
биостратиграфии и палеоэкологии, а также для реконструк-
ции природной среды и климатов плейстоцена.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОК СОЛНЕЧНОГО ОКУНЯ (LEPOMIS GIBBOSUS)  
И ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЕГО РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ В ВОДОЕМАХ МОЛДОВЫ

Н.И. Фулга, О.И. Крепис, Дм.Е. Булат, Е. Булат, О.В. Стругуля
Лаборатория ихтиологии и аквакультуры Института зоологии АН Молдовы

BIOLOGICAL ChARACTERISTICS OF PUMPKInSEED SUnFISh FEMALES (LEPOMIS GIBBOSUS) AnD CYTO-
MORPhOLOGICAL STATE OF ITS  REPRODUCTIvE SYSTEM In WATER BASInS OF MOLDOvA

N. Fulga, O. Crepis, Dm. Bulat, Din. Bulat, O. Strugulea 

cyto-morphological studies of gonads of lepomis gibbosus sexually mature females inhabiting cuchurgan cooling reservoir and lower sector of 
Prut River were performed. There was established that during spawning season the females spawn three portions of eggs and first begin to spawn 
the five-year old fish, while the gonads of younger individuals in this period remain in prespawning condition.

Введение
Формирование новых ареалов некоторых видов рыб 

тесно связано как с целенаправленной, так и непреднаме-
ренной интродукцией, а также с их саморасселением. Ис-
точники инвазий чужеродных видов, в основном, связаны 
с антропогенными факторами. В ходе расширения своего 
ареала чужеродные виды, к которым относится и lepomis 
gibbosus, воздействуют на разнообразие и функционирова-
ние сообществ.

Солнечный окунь всеяден, в природных и искусствен-
ных водоемах наносит вред рыбному хозяйству, поедая икру, 
личинок и мальков ценных видов рыб, а также является пи-
щевым конкурентом для многих из них. Эта рыба переносит 
высокую температуру воды и зимовку, выдерживая значи-
тельный дефицит кислорода, но при этом чувствительна к 
загрязнению водоемов [3]. Учитывая особенности биологии 
и экологии этот вид в ближайшие годы способен повлиять 

на экосистемы внутренних водоемов регионов и причинить 
значительный экономический ущерб рыбному хозяйству.

Задачей наших исследований является изучить био-
логию и репродуктивную функцию самок lepomis gibbosus, 
обитающих в Кучурганском водохранилище-охладителе 
Молдавской ГРЭС и нижнем участке реки Прут.

Материал и методика
Сбор ихтиологического материала проводился в 2011 

г. из Кучурганского водохранилища-охладителя в предне-
рестовый период и в начале нереста, а также из нижнего 
участка реки Прут в течение лета. Обработка и анализ со-
бранного материала осуществлялись в соответствии с об-
щепринятыми в ихтиологии и экологии рыб методиками [4, 
7]. Все пойманные самки lepomis gibbosus из Кучурганского 
водохранилища-охладителя и реки Прут, в количестве 13 и 
8 особей соответственно, были подвергнуты общему био-
логическому анализу с определением линейно-весовых по-
казателей, возраста, гонадосоматического индекса (ГСИ) и 
коэффициента упитанности (КУ) по Кларк.

Для гистологических исследований пробы гонад фикси-
ровали в жидкости Буэна с последующей гистологической 
обработкой по общепринятой методике. Срезы толщиной 
7мкм окрашивали по методу Маллори [5]. Стадии зрелости 
гонад определяли согласно рекомендации Сакун, Буцкой 
[6], а степень развития ооцитов по классификации Казан-
ского [1]. Ооциты, в фазе завершенного вителлогенеза, из-
меряли окулярмикрометром. Все цифровые данные обра-
ботаны статистически [2]. Микрофотографии изготовлены с 
помощью микроскопа «Ломо, Микмед-2» с видеокамерой, 
используя увеличение ок.10х; об.15х. 

Результаты исследований и их обсуждение
В Кучурганском водохранилище-охладителе обитает 

lepomis gibbosus с порционным типом икрометания, который 
характеризуется асинхронным развитием половых клеток в 
течение всего репродуктивного цикла. Нерестовый сезон у 
данного вида в Кучурганском водохранилище-охладителе 
начинается с третьей декады мая. Как нами было отмечено, 
первыми начинают выметывать икру более крупные, пятиго-
довалые самки, о чем свидетельствует наличие в их гонадах 
опустевших фолликулярных оболочек и ооцитов следующих 

Рис.1. Яичник после нереста первой порции икры у 5-ти
годовалых самок в Кучурганском водохранилище-охладителе


	Tiraspol 2012 2
	Tiraspol 2012 322
	Tiraspol 2012 323
	Tiraspol 2012 324
	Tiraspol 2012 325

