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отвести «повышенному питанию», 
что составляет 32%. В 95% случаев 
эвентерация была полной. В 100% 
случаев лечение эвентерации прово-
дилось оперативным путём. Ушива-
ние передней брюшной стенки после 
операций, выполненных по поводу ос-
новного заболевания, осуществлялось 
по общепринятой методике.  

Рекомендации:  
Больным в послеоперационном 

периоде необходимо проводить кор-
рекцию белка и белковых фракций в 
сроки, наиболее опасные возникнове-
нием эвентерации. С этой целью необ-
ходимо производить определение бел-
ковых фракций в диспансере. Свое-
временно диагностировать и прово-
дить лечение пневмоний и обостре-
ний других неспецифических заболе-
ваний легких в целях профилактики 
эвентерации. В послеоперационном 
периоде вводить большие дозы аскор-
биновой кислоты с целью профилак-

тики эвентерации. В случаях, когда 
можно прогнозировать возникновение 
эвентерации при ушивании передней 
брюшной стенки, можно дополни-
тельно накладывать 3-4 шва через все 
слои, или выполнить превентивную 
пластику передней брюшной стенки. 
В случаях, когда риск ушивания эвен-
терации превышает само осложнение, 
можно рекомендовать консерватив-
ный метод лечения даже при полной 
эвентерации.  
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К ФАУНЕ РУКОКРЫЛЫХ (CHIROPTERA) 
СЕВЕРНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

 
Рукокрылые (Chiroptera) – одна 

из наиболее распространенных и 
многочисленных групп теплокровных 
животных, широко распространенных 
по земному шару. Мировая фауна ру-
кокрылых насчитывает 2 подотряда, 
19 семейств и около 1000 видов. На 
территории Казахстана обитает три 
семейства подотряда летучих мышей, 
распространенных практически во 
всех природных зонах. Среди млеко-
питающих — это единственные пред-
ставители, освоившие настоящий по-
лет. Активность летучих мышей суме-
речная и ночная. В засушливых усло-
виях, как правило, они обитают вбли-
зи различных водоёмов [1,2]. 

Летучие мыши практически бе-
зобидны для человека; более того, по-
едая летающих насекомых, в том чис-
ле кровососущих, они приносят ог-
ромную пользу. К сожалению, в пос-
леднее время численность летучих 
мышей значительно сократилась. Это 
связано со многими факторами. По-
мимо естественных врагов (совы, со-
колообразные, змеи, кошки, куницы, 
еноты, грызуны, насекомоядные и 
внутренние паразиты), основным ви-
новником резкого сокращения чис-
ленности рукокрылых в настоящее 
время стал человек. Летучие мыши 
способны существовать в освоенном 
человеком ландшафте, но уязвимы 
перед некоторыми специфическими 
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угрозами. В первую очередь, это при-
менение инсектицидов, которое при-
водит к отравлению рукокрылых че-
рез пищу. Среди многих причин сни-
жения численности летучих мышей 
одним из важных моментов считают 
сокращение числа пригодных убежищ 
(как зимовочных, так и летних днев-
ных убежищ), в том числе вырубку 
дуплистых деревьев. Несколько видов 
летучих мышей отнесены к категории 
находящейся под угрозой исчезно-
вения и внесены в Красную книгу. 

Современное состояние популя-
ций рукокрылых и особенности их 
экологии в Северном Казахстане изу-
чены не достаточно. Мало сведений о 
размещении колоний рукокрылых в 
этом регионе. Отсутствуют детальные 
сведения о популяциях рукокрылых и 
их экологии и в Костанайской об-
ласти. 

Предварительный анализ литера-
турных данных показал, что на тер-
ритории Северного Казахстана оби-
тают 7 видов летучих мышей [2]. 
1. Myotis dasycneme Boie, 1825 – 

прудовая ночница; 
2. Myotis daubentonii Kuhl, 1817 – 

водяная ночница; 
3. Myotis brandti Eversmann, 1845 – 

ночница Брандта; 
4. Plecotus auritus Linnaeus, 1758 – 

бурый ушан; 
5. Eptesicus nilssoni Keyserling, Bla-

sius, 1839 – северный кожанок; 
6. Eptesicus serotinus Schreber, 1774 

– поздний кожан; 
7. Vespertilio murinus Linnaeus, 

1758 – двухцветный кожан. 
На территории Костанайской об-

ласти возможны встречи с вышепере-
численными видами, исключая бурого 
ушана, который не регистрировался 
вблизи границ Костанайской области 
[2]. В период исследований на терри-
тории Северного и Центрального Ка-
захстана нами обнаружены колонии 3 
видов летучих мышей, сведения о ко-
торых приведены ниже. 

1. Двухцветный кожан (Vesper-
tilio murinus) – летучие мыши сред-
них размеров. Длина тела от 54 до 64 
мм, длина хвоста 36-47 мм, длина 
предплечья 40-48 мм, размах крыльев 
27-31 см. Масса от 8 до 20 г. Мех гус-
той, недлинный. Волосы отчетливо 
двухцветные: на спине – от темно- до 
рыжевато-бурого с серебристыми окон-
чаниями волос, создающими «мороз-
ную» рябь, на брюхе — белесые или 
ярко-белые с буроватыми основания-
ми; резко контрастируют с окраской 
спины. За ушами и на горле участки 
желтовато- или ярко-рыжей шерсти. 
У самок обычно 2 пары сосков. Лета-
тельная перепонка и уши темно-бу-
рые [3-5].  

Двухцветный кожан широко рас-
пространен в умеренном и субтропи-
ческом поясах Евразии от Европы че-
рез Переднюю и Центральную Азию, 
Южную Сибирь и Монголию до Даль-
него Востока и северо-восточного Ки-
тая. Обитает в самых разнообразных 
ландшафтах, включая антропогенные. 
Как убежища использует постройки 
человека и дупла деревьев. Вылетает 
на охоту в ранних сумерках, охотится 
на летающих насекомых на большой 
высоте, обычно над открытыми про-
странствами, реже – над лесом или 
водоемами. Может совершать сезон-
ные миграции до 1300 км, но во 
многих местах двухцветный кожан 
относится к оседлым видам. Зимует 
обычно в постройках человека, реже 
— в подземных укрытиях. Спарива-
ние происходит осенью либо в начале 
зимовки. Беременность 40-50 дней. 
Роды в начале-середине лета, в вы-
водке 1-3, чаще 2, детеныша. Лакта-
ция около 1 месяца. Выводковые ко-
лонии могут включать до нескольких 
сот самок, самцы держатся обособ-
ленно. Живет около 3-5 лет. 

Колонии двухцветного кожана 
ранее были найдены Т.М. Брагиной и 
Е.А. Брагиным на территории Наур-
зумского государственного природно-
го заповедника [6]. Они располага-
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лись преимущественно в хозяйствен-
ных постройках и на крышах кордо-
нов (Наурзумский район Костанай-
ской области), реже в искусственных 
дуплянках и дуплах деревьев. В 2007 
г. (22.05.2007 г.) в постройках лагеря 
«Светофор» на территории бора Ара-
Карагай (Алтынсаринский район Кос-
танайской области) были обнаружены 
2 колонии двухцветного кожана. В пе-

риод работ было отловлено и зафик-
сировано 7 взрослых особей.  

Морфометрия собранных экзем-
пляров проводилась стандартными 
методами при помощи штангенцир-
куля. Измерялись длина тела, хвоста, 
уха, длина козелка, предплечья и 
длина метакарпальных костей III, IV и 
V пальцев (табл. 1).  

 
 

Морфометрия двухцветного кожана. Бор Ара-Карагай  
(Алтынсаринский район Костанайской области). 2007 г. 

Таблица 1 
Измерения min max Средняя 

величина 
Литературные 

данные 
Длина тела 55 60 57,4 + 0,21 54 – 64 
Длина хвоста 36 42 38 + 0,35 36 – 47 
Длина уха 14 16 15,1 + 0,16 15,9 – 16,7 
Длина козелка 4 5 4,2 + 0,28 7,2 – 7,5 
Длина предплечья 43 45 43,7 + 0,13 40 – 48 
Метакарпальная кость III пальца 37 40 38,1 + 0,18 – 
Метакарпальная кость IV пальца 36 39 37,2 + 0,16 – 
Метакарпальная кость V пальца 34 37 35,2 + 0,15 – 

 

Обследованные экземпляры 
двухцветного кожана, в целом, имели 
среднестатистические размеры, харак-
терные данному виду. Исключение 
составили длина уха и длина козелка, 
размеры которых у летучих мышей 
Костанайской области были несколь-
ко ниже среднестатистических пока-
зателей типичных экземпляров [2]. 

2. Усатая ночница (Myotis mys-
tacinus Kuhl, 1817) - мелкая летучая 
мышь. Длина тела составляет от 38 до 
48 мм, длина хвоста 36-44 мм, длина 
предплечья 30-35 мм, размах крыльев 
19-23 см, высота уха 9-16 мм. Масса 
3,3-8 г. Мех густой, длинный, слегка 
всклокоченный. Волосы с темными 
основаниями, окрас спины от темного 
серовато-бурого (иногда почти чер-
ного) до палево-серого, желтоватого 
или темно-песочного, брюха — от ко-
ричневато-серого до чисто белого. 
Ухо средней длины, сужающееся к 
концу, с вырезкой на заднем крае, 
темноокрашенное до самого основа-
ния; козелок целиком темный, узкоза-
остренный, равномерно суженный к 

вершине, обычно превышает поло-
вину высоты ушной раковины. Маска 
покрыта темными волосами. Ступня с 
когтями короче половины голени. 
Крыловая перепонка крепится к осно-
ванию внешнего пальца ступни у ос-
нования наружного пальца. Эпиблема 
не развита или слабо развита. Средняя 
продолжительность жизни усатой 
ночницы 15-16 лет. Половозрелости 
достигают в 11 месяцев. В апреле сам-
ки появляются в местах выведения 
потомства. Охотится на летающих на-
секомых. На кормежку вылетают 
поздно и, видимо, активны всю ночь, 
без заметных перерывов. Полет быст-
рый, маневренный.  

Ареал усатой ночницы занимает 
огромную территорию, куда входит 
вся Европа, Северная и Центральная 
Азия. Т.М. Брагиной 8-10 июня 2007 
г. обнаружено 3 колонии этого вида в 
пос. Каражар Кургальджинского госу-
дарственного природного заповедни-
ка на территории Кургальджинского 
района Акмолинской области. Первая 
колония располагалась в производст-



ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАР                                                  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 155

венном помещении, где днем летучие 
мыши находились в щели на потолке 
на высоте 5 м. Вторая колония заселя-
ла инспекторский дом, летучие мыши 
размещались на веранде и крыше до-
ма. Третья колония обнаружена на 
крыше гаража, над воротами. Коло-
нии немногочисленные. Наиболее 
крупная включала не более 20 
взрослых самок. У многих из них име-
лись детеныши, что типично для дан-
ного вида. В выводке 1, реже 2 дете-
ныша. В первой колонии (производст-
венное помещение) два детеныша 
находились на полу, здесь же разме-
щался помет летучих мышей. Лими-
тирующими факторами, наряду с дру-
гими, является беспокойство на зи-
мовках и в местах летнего обитания. 

3. Поздний кожан (Eptesicus 
serotinus) - один из самых крупных ви-
дов летучих мышей в фауне Казахста-
на. Длина его тела составляет от 60 до 
80 мм, длина хвоста 45-57 мм, длина 
предплечья 47-55 мм, размах крыльев 
32-38 см. Масса тела - от 15 до 30 г. 
Мех высокий и неровный, волосы од-
ноцветные или слабо двуцветные, на 
спине от темно-коричневых до светлых 
палево-серых, на брюхе – от корич-
невато-серых до чисто белых. Морда 
темно-бурая или розоватая. Крылья 
большие, широкие. Эпиблема развита 
слабо или умеренно. Распространен от 
Северной Европы и Средиземноморья 
до Нижнего Поволжья, Казахстана, 
Средней Азии, Кашмира, Гималаев и 
юго-восточного Китая. 

Обитает в различных, преимуще-
ственно антропогенных, ландшафтах. 
День проводит на чердаках, в трещи-
нах стен и скал, часто колониями. Вы-

летает на охоту в густых сумерках. 
Охотится чаще низко над землей, но 
иногда на очень большой высоте или 
на субстрате за пределами населен-
ных пунктов. В рационе преобладают 
крупные жуки. Полет небыстрый, 
спокойный, но маневренный. Осед-
лый, в умеренных широтах зимует в 
утепленной части зданий или на чер-
даках, реже – в подземных сооруже-
ниях, в том числе в пещерах. Вы-
водковые колонии в несколько десят-
ков – сотен самок, самцы держатся об-
особленно. Беременность около 70 
дней, роды в начале лета, в выводке 1-
2, редко 3, детеныша. Живет до 19 лет.  

Находки позднего кожана отме-
чались в литературе по р. Тургай [2]. 
Брагиной Т.М. в 2005 г. была обнару-
жена колония этого вида в отдельно 
стоящей постройке в междуречье р. 
Тургай и р. Улы-Жиланшик в Аман-
гельдинском районе Костанайской об-
ласти. В период экспедиции по описа-
нию территории планируемого при-
родного резервата «Алтын Дала», ор-
ганизованной Т.М. Брагиной в сере-
дине июля 2007 г., Е.А. Брагин и А.Е. 
Брагин обследовали колонию еще раз 
и отловили один экземпляр данного 
вида. В этот же период наблюдалась 
охота летучих мышей на стоянке эк-
спедиции на берегу р. Улыжиланшик 
вблизи бывшего пос. Айыркум Аман-
гельдинского района. Лимитирующи-
ми факторами являются беспокойст-
во, недостаточное количество удоб-
ных мест гнездования. 

В период обработки полевых ма-
териалов дополнительно были собра-
ны эктопаразиты двухцветного кожа-
на (табл. 2). 

  

Эктопаразиты двухцветного кожана. Костанайская область. Бор Ара-Карагай 
Таблица 2 

№ зверька 1 2 3 4 5 6 7 Ср. зараженность 
кол-во эктопаразитов 4 1 5 2 0 0 1 ~ 2 паразита 

На теле отловленных особей 
встречалось от 0 до 5 экземпляров эк-
топаразитов. Все собранные паразиты 
представлены классом Насекомые (In-

secta), отрядом Блохи (Aphaniptera, Sip-
honaptera), семейством Ischnopsyllidae, 
видом I. obscurus Wagner, 1898 [7, 8]. 



ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАР                                                  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 156

Таким образом, в результате про-
веденных работ выявлено 6 колоний 
летучих мышей, в том числе 3 колонии 
на территории Костанайской области. 
Зафиксировано современное обитание 
трех видов на территории Северного 
Казахстана, в том числе редкого вида – 
усатой ночницы. В последние годы спе-
циальных исследований на территории 
Северного Казахстана, в том числе на 
территории Костанайской области, не 
проводилось. В близлежащем регионе 
России – на Южном Урале – подтвер-
ждено современное обитание 13 видов 
[9], из них 7 оседлых: Myotis brandtii, 
M. mystacinus, M. daubentonii, M. dasy-
cneme, М. nattereri, Eptesicus nilssonii и 
Plecotus auritus. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСС-СПЕКТРОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ FATHEAD MINNOW 

 
Исследование токсичности хими-

ческих веществ для человека и жи-
вотных – длительный и дорогостоя-
щий процесс, связанный с проведени-
ем экспериментов, которые начинают 
противоречить требованием гуман-
ного отношения к животным. В связи 
с этим ведутся поиски альтернатив-
ных методов определения параметров 
токсичности химических соединений. 
Одним из наиболее перспективных 
направлений является изучение зави-
симости между структурой и биологи-
ческой активностью вещества (QSAR 
- направление). Для количественного 
описания структуры молекул привле-
каются дескрипторы различной при-

роды (конституционные, топологи-
ческие, квантово-химические и др.). 
Весьма часто как объекты моделиро-
вания токсичности используются вод-
ные организмы, в том числе рыба го-
лец fathead minnow. Качество моде-
лирования и прогнозирования харак-
теризуется коэффициентом корреля-
ции R между прогнозируемыми и эк-
спериментальными значениями пара-
метра токсичности и стандартным от-
клонением s. В качестве меры токсич-
ности обычно используют lg(LC50)- 
логарифм концентрации токсиканта, 
вызывающую гибель половины осо-
бей популяции.  
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