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ЕСТЕСТВЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ВЫХОДЫ ОЗЕРА УЛКЕН ТУЗДЫ САРКЫЛ 
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. На базе литературных и натурных данных изучены естественные 

газовые выходы в пределах озера Улкен Тузды Саркыл Казталовского района Западно-
Казахстанской области, расположенного в северной части Прикаспийской низменности и 
имеющего непостоянный уровень. Дана характеристика 7 газовых выходов на западном 
острове озера Улкен Тузды Саркыл.  Выявлены состав растительных сообществ, 
особенности гидрохимического состава и минерализации вод газовых выходов. В составе 
газов, выделявшихся с данных газовых выходов, главным компонентом был метан с 
некоторой примесью азота. Вода из газового выхода №1 является слабощелочной, 
относится к классу соленые к подклассу слабосоленые. Хлоридно-гидрокарбонатно-
натриево-магниевый и хлоридно-натриево-магниевый тип минерализации воды указывает 
на то, что высокоминерализованные воды по формированию химического состава связаны с 
процессами континентального засоления. В пределах газовых выходов получили 
распространение галофильные и гипергалофильные растительные сообщества. 

Показана  особенности формирования примитивных ландшафтов газовых выходов в 
условиях аридного климата. Формирование ландшафтов на газовых выходах происходит в 
зависимости от наличия дебита и солености воды, затопления соров в весенний период и 
высыхания в летний. 

Ключевые слова:естественные газовые выходы;газы;газопроявления;соленое 
озеро;солончак;галофильные растительные сообщества; минерализация; ландшафт; 
однолетнесолянковые сообщества; гидрохимия. 

 
Введение 

Люди использовали нефть и газ с древних времен там, где наблюдались их 
естественные выходы на поверхность земли. Такие выходы отмечаются и в настоящее 
время.Наиболее часто встречаются выходы природного газа - от едва заметных пузырьков до 
мощных фонтанов. На влажной почве и на поверхности воды небольшие газовые выходы 
фиксируются по появляющимся на них пузырькам. При фонтанных же выбросах, когда 
вместе с газом извергаются вода и горная порода, на поверхности остаются грязевые конусы 
высотой от нескольких до сотен метров. Конусы из грязи, образовавшиеся при 
периодических выбросах газа, встречаются в Азербайджане, на севере Ирана, в Мексике, 
Румынии, США,Колумбии, о. Тринидад, Италии, Украине, Туркменистане, Пакистане, 
Бирме, Малайзии и других странах [1-2]. 

Газопроявление - свободное постоянное, периодическое или пульсационно-
спонтанное (внезапное) поступление природных газов из недр на дневную поверхность, 
морское дно или в горные выработки [3]. Вопросы распределения, генезиса и других 
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научных аспектов, связанных с газопроявлениями на суше и потоками природных газов в 
Мировом океане и его континентальном обрамлении: низкотемпературными сипами, 
газогидротермами, потоками газов из угленосных толщ, грязевыми вулканами и особенно 
газогидратами, отражены во многих публикациях [3-7].Выходы газов встречаются в океанах, 
морях и пресноводных водоемах. Имеются материалы о газопроявлениях на озере Байкале 
[5-7], сведения о естественных выходах газа и газопроявлениях в скважинах в междуречье 
Волги и Урала (Жайыка) опубликованы во многих работах[8-13]. 

Газопроявления сходы с процессами грязевого вулканизма, в том числе и на дне 
Каспийского моря.Следует отметить, что грязевой вулкан – это геологическое образование, 
постоянно или периодически извергающее на поверхность земли грязевые массы и газы, 
часто с водой или нефтью. Они присутствуют главным образом в нефтеносных и 
вулканических областях, встречаются в междуречье Волги и Урала. На восточном побережье 
Каспия около 30 вулканов. Они приурочены к побережью Казахстана - полуострову Бузачи и 
к урочищам Кайдак, Мертвый Култук, Прорва [13]. 

Иногда газопроявления совмещены с водными источниками.Естественный выход 
подземных вод на земную поверхность называют источником. В сущности, источник − это 
естественное вскрытие подземных вод. Восходящие источники образуются при выходе на 
поверхность напорных вод. Движение воды к источникам направлено снизу вверх. 
Восходящий источник можно определить по колебанию в выходящей струе взвешенных 
песчинок, а также по выделению пузырьков воздуха и газов[14]. 

Естественные газовые источники приурочены к соленым озерам. Местному 
населению с давних пор были известны «священные огни» - места, где из-под земли вместе с 
водой с шумом вырывались горючие газы. Эти места долгое время служили предметом 
поклонения местных жителей [15-18].  

Франц Фёдорович Шперк (1835-1906), русский врач - климатолог, публицист и 
географ, в 1885-1889 гг. занимавшийся этнографией национальных меньшинств в 
Астраханской губернии и сотрудничавший с Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, разместил в 
их энциклопедическом словаре статью "Букеевская или внутренняя киргизская орда" [19], 
отрывок из которой с описанием соленых озер приводится ниже:  «… В степи имеется 
немало соленых озер, каковы, например: в Таловской части - Большой и Малый Сакрыль, с 
которых добывается ныне соль; в 1-м приморском округе - Чулан, из которого ранее 
добывалась соль; во 2-м округе - Баш-Чоко; в Калмыцкой части - Батырбек…». 

В качестве озер с лечебной грязью и мест добычи соли Семенов В.П.  (1903) [20] 
описывает озера Индер, Чорхал, Кара-Батан, Усть-Кемпир, Искене, Кара-Баспак, Чамбар, 
Ак-Кыз, Телюген, ТентякКалкаманское, Кызыл-Как, Муялды и другие. Семенов В.П.  
указывает, что: «Лечебными минеральными источниками и грязями Киргизский край 
довольно богат, но малонаселенность и невысокая культурность края мешают 
воспользоваться ими в нужной мере…В настоящее время правильной эксплуатации даже 
наиболее известных источников и грязей не существуют. Их посещают небольшое число 
больных, из которых большинство – киргизы…». 

В 1928 году опубликована работа Н.Н.Тихоновича [21], посвященная описанию 
известных в то время выходов газа в Нижнем Заволжье, в которой приведены анализы проб 
газа из естественных выходов в районе озера Большой Соленый Сакрыл. В 1928 году 
А.А.Черепенников [11] посетил газовые выходы в районе Новой Казанки, в том числе описал 
и отобрал пробы газа из естественных газопроявлений озера Большой Соленый Сакрыл. С.М. 
Киселев в 1935 году [10] обобщил результаты собственных исследований и литературные 
данные по газопроявлениям на территории Северного Прикаспия, в том числе по озеру 
Большой Соленый Сакрыл.   

Задача настоящей публикации – дополнение и обобщение данных о газовых выходах 
на озере Улкен Тузды Саркыл, выявление их ландшафтной значимости. 
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Материалы и методы 
Исследование проводилось в пределах озера Улкен Тузды Саркыл Казталовского 

района Западно-Казахстанской области [22]. Озеро Улкен Тузды Саркыл (49°47'47"N   
49°2'9"E) расположено в северной части Прикаспийской низменности (в междуречье рек 
Караозен и Сарыозен), представляющей собой наклоненную к югу пологую равнину, 
осложненную сухими руслами, широкими балками, озерными котловинами, элементами 
солянокупольной тектоники [23] (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения газовых выходов на оз. Улкен Тузды Саркыл: 
А - по Васильеву Ю.М., Обрядчикову О.С. [15]; Б- на космоснимке Google 

 
По-видимому, это структурный сор, образование которого связано с 

компенсационной мульдой, сопровождающейсоляной купол, весной сор - это солоноватое 
маловодное озеро; летом большая ее часть мелеет и резкозасоляется; частично пересыхает, 
превращаясь в соленыетопи и солончаки [24]. Береговая линия на топографических картах 
обозначается горизонталью +10 м. Согласно геоморфологическому районированию озеро 
Улкен Тузды Саркыл располагается на Узенско-Чижинской системе разливов бессточных 
рек на Узенской водораздельной равнине, плоская поверхность которой характеризуется 
довольно значительным распространением замкнутых небольших лиманов и отдельных 
впадин соленых и пресных озер [24, 25]. Питание озера осуществляется, в основном, за счет 
атмосферных осадков. Имея большой водосбор, оно заполняется весной, после таяния снега, 
но к лету большая часть его дна освобождается от воды и представляет собой мокрый 
солончак. Климат территории резко континентальный с жарким, засушливым летом, 
морозной зимой и сильными ветра.Исследуемая территория входит в зонуполупустынь со 
светло-каштановыми и бурыми почвами и злаково-полыннойрастительностью [24, 26].  

Объектом исследования служили газовые выходы на озере Улкен Тузды Саркыл 
Прикаспийской низменности.Для изучения состояния газовых выходов и определения их 
морфометрических показателей применены дистанционные методы. Проведен анализ 
тематических карт, специальной литературы, космических снимков Landsat 8 (2021 г.)., 
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авторских данных полевых исследований газовых выходов на озере Улкен Тузды Саркыл 
Казталовского района Западно-Казахстанской области (2021 г.) (рис.1).  

Для оценки морфометрических параметров и состояния газовых выходов также 
проведена видео-фотосъемка с высоты с помощью квадракоптераDJI Phantom 3 Standard (SZ 
DJI TechnologyCo., Ltd., Китай, 2017 г.). Фотосъемка объектов исследований проведена на 
цифровой зеркальной фотокамере NikonD500 (Nikon, Япония, 2015 г.). Координаты объектов 
фиксировали с помощью GPS-навигатора GarmineTrexH (GarminLtd., Тайвань, 2008 г.). 

Лабораторный анализ химического состава воды был проведен в аккредитованной 
испытательной лаборатории экологии и биогеохимии НАО «Западно-Казахстанский 
университет имени М.Утемисова» (Аттестат аккредитации KZB592CC3378359946№ 
KZ.И.09.1186 от 26 октября 2016 г.). 

Результаты и обсуждения 
На водоразделе рек Караозен и Сарыозен располагаются два соленых озера – Улкен 

Тузды Саркыл (ранее Большой Соленый Сакрыл) и Кише Тузды Саркыл (ранее Малый 
Соленый Сакрыл). Они известны у местного населения под названием Едильбайсор и 
представляют собой огромные пересохшие замкнутые соленые котловины, заполняемые 
только талыми весенними водами [28]. По берегам озера Улкен Тузды Саркыл, а также по 
дну впадающих в него оврагов выходит ряд родников, но количество доставляемой ими воды 
очень невелико и далеко не покрывает испарение, поэтому большая часть года озеро 
пересыхает.Большую часть года соленая вода держится лишь изолированными друг от друга 
мелкими участками.   

Озеро Улкен Тузды Саркыл (ранее назывался Большой Сакрыл, Большой Соленый 
Сакрыл) находится на 30 км северо-западнее поселка Жалпактал и 25 км восточнее 
районного центра Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области 
Республики Казахстан и на 50 км юго-восточнее поселка Александров-Гай Александрово-
Гайского района Саратовской области Российской Федерации на правом берегу р. Караозен 
(р.Большой Узень в РФ).Площадь озера Улкен Тузды Саркыл около 260 кв. км, при диаметре 
(с востока на запад) около 15 км. Берега довольны высоки и местами достигают 12-15 м, но 
между коренным берегом и дном вокруг всего озера проходит небольшая терраса, высотой 2-
5 м [28].ОзероКише Тузды Саркыл(ранее Малый Сакрыл) располагается в полукилометре 
южнее от озера Улкен Тузды Саркыл. Площадь озера Кише Тузды Саркыл -70 кв. км. Берега 
низкие, не превышающие 5-6 м [28].   

В юго-восточной части озераУлкен Тузды Саркылрасполагается полуостров, 
вытянутый параллельно берегу и соединенный с ним узким перешейком. К югу от 
полуострова находятся три небольших островка. На этих островках и полуострове 
располагается целая серия газовых источников, издавна привлекавших к себе внимание 
многочисленных исследователей [10, 11, 27, 28]. 

Грязь и вода озера Улкен Тузды Саркыл обладают целебными свойствами. 
Используется для лечения заболеваний суставов. По легенде в 19 веке в данном озере в 
течении трех дней принимал лечебные процедуры Жангир хан (хан Букеевской орды 
(1823−1845)), прибыв на озеро на трех парах конных телег. В Казталовском, Жанажолском 
сельских округах района, где расположено соленое озеро, обитают большое количество 
людей из одноименного казахского рода «Едилбай» и разводят овец эдильбаевской 
породы.Эдильбаевская порода овец была выведена в XIX веке в Российской Империи (на 
территории нынешнего Казахстана) путём скрещивания казахских курдючных овец с 
грубошёрстными баранами из Астраханской губернии. 

По сведениям С. М. Киселева [10], на острове под четвертичными отложениями на 
глубине примерно 20 м были вскрыты плотные, темно-серые глины акчагыла. Апшеронские 
осадки в разрезах скважин встречены не были. Очевидно, полуостров соответствует 
развивающейся положительной структуре, на своде которой развиты акчагыльские осадки. В 
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поисковых скважинах, заложенных вблизи естественных газовых выходов, были отмечены 
газопроявления. Насыщенная газом вода была получена из галечника, находящегося в кровле 
акчагыльского яруса. 

Первая группа газовых выходов обнаружена на северной окраине полуострова (рис.1). 
Здесь располагается до десятка неглубоких воронок, со дна которых бьют родники соленой 
воды. Дно воронок покрыто разнозернистым песком с кремневыми и кварцевыми гальками. 
Родники слабые. Газопроявления незначительные [15]. 

Вторая группа газовых источников сосредоточена в центральной части полуострова, 
близ его западного берега. На этом участке найдены полузасыпанные воронки, некогда 
являвшиеся источниками горючего газа. Местами эти воронки залиты водой. В настоящее 
время газовые источники второй группы бездействуют [15]. 

Большое число полузасыпанных и заболоченных газовых источников обнаружено в 
южной части полуострова. Они образуют третью группу источников. Все источники, 
бездействующие [15]. 

Четвертая группа газовых источников расположена в пределах наиболее крупного 
западного острова. Здесь имеется шесть небольших углубления и одна крупная и глубокая 
воронка. С углублениями связаны весьма слабые выделения горючих газов. Из глубокой 
воронки периодически вырываются крупные пузыри горючего газа (рис.2 и 3). 

 

 
Рисунок 2 – Карта-схема района работ.  Схема расположения газовых выходов на западном острове 

 оз. Улкен Тузды Саркыл: А - на космоснимке Google; Б- на снимке с высоты с помощью 
квадракоптера, 1-7 – номера газовых выходов 

 
 



                 БҚУ Хабаршысы 
                 Вестник ЗКУ                                                                                                                4(84) – 2021 

195 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Газовые выходы: А- газовый выход №1; Б- газовый выход №2;  
В -газовый выход №3; Г – газовый выход №4; Д – газовый выход №5; Е – газовый выход №6;  

Ж – газовый выход №7 
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На соседнем к востоку островке имеется много бездействующих и один небольшой 
действующий газовые выходы. Газовые источники наблюдаются не только на поверхности 
острова, они встречены также за пределами последнего, к северу от него, непосредственно на 
дне озера. Это — пятая группа источников[15]. 

Шестая группа газовых источников в виде небольших газоводяных родников 
располагается в пределах крохотного островка в юго- восточном углу оз. Улкен Тузды 
Саркыл. Здесь, наряду с действующими, имеется большое число затухших газовых выходов. 
Некоторые из действующих источников выделяют довольно значительное количество 
горючего газа[15]. 

Нами в 2021 году была изучена четвертая группа газовых источниковв пределах 
наиболее крупного западного островаозера Улкен Тузды Саркыл (рис.2 и 3, таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика газовых выходов озера Улкен Тузды Саркыл 

Номер  
выхода  

Координаты Высота  
над  

уровнем 
моря 

Растительное сообщество 

1 N 49°45'56.2"  
E 49°03'37.3" 

20 Галофильное сообщество, представленное 
Atriplex tatarica, Atriplex aucheri Moq. Halimione 

verrucifera, Oxybasis rubra, Atriplex cana 
2 N 49°45'54.4"  

E 49°03'27.8" 
6 Галофильное сообщество, представленное Suaeda 

acuminata (C.A. Mey.) Moq., Salicornia perennansWilld., 
Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze, Petrosimonia 

oppositifolia (Pall.) Litv. Halocnemum strobilaceum (Pall.) 
Bieb.) и т.д. 

3 N 49°45'56.9"  
E 49°03'23.7" 

9 Галофильное сообщество, представленное Frankenia 
hirsutaL., Atriplex aucheriMoq. 

4 N 49°45'54.5"  
E 49°03'23.0" 

17 Галофильноесообщество, представленное Atriplex 
cana,Halimione verrucifera, Anabasis salsa 

5 N 49°45'50.9"  
E 49°03'24.1" 

9 Галофильное сообщество, представленное Atriplex 
aucheriMoq. Salicornia europaea L. Salicornia prostrata, 

Suaeda linifolia, Suaeda acuminata 
6 N 49°45'46.7"  

E 49°03'23.3" 
11 Галофильноесообщество, представленное Suaeda 

acuminata, Suaeda salsa, Suaeda сorniculata. Climacoptera 
crassa 

7 N 49°45'46.3"  
E 49°03'24.4" 

11 Галофильное сообщество, представленное Atriplex cana, 
Salicornia europaea L. 

 
Газовые выходы № 1,2,5,6 имели на поверхности различные объемы воды, выходы 

№3,4,7 были высохшие (рис.4).Действующими выходами являются 3 выхода (№1, №2и №3), 
остальные 4 затухшие газовые выходы.Наиболее крупный и глубокий газовый выход это №1 
(рис.3А), площадь его около 50 кв. метров. Он заполнен минерализованной водой, глубина 
около 50-80 см. На газовых выходах №1, №2, №3 на поверхность воды выделяются 
периодически крупные пузыри газа (рис.4А). 
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Рисунок 4 – Газовые выходы: А- газовый выход №2; Б- газовый выход №5;  
В -газовый выход №6; Г – газовый выход №4 

 
 

Сведения о химическом составе газа [10, 11, 15, 29] приведены в табл. 2. 
Неглубокозалегающие плиоценовые отложения характеризуются региональной 
газоносностью. В составе газов, выделявшихся с данных газовых выходов, главным 
компонентом был метан с некоторой примесью азота. Содержание тяжелых углеводородов 
невелико и составляло десятые доли процента. Также незначительным являлось содержание 
углеводородов С2–С5 в ряде образцов метановых газов из естественных выходов (менее 0,1 
%) (табл. 2) 

 
Таблица 2 – Состав газов естественного выхода Улкен Тузды Саркыл, % 

Источник 
данных 

CO2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 N2 He Ar CO 

по Мерчева и 
др.,2011 [29] 

0.7 63.3 0.002 0.001 0.003 35.5 0.017 0.50 - 

по  Васильеву, 
Обрядчикову, 
1962 [15] 

2.0 79.2 - - - 18.6 - - 0.2 

 
По данным 1928 года анализы проб газа показали следующие результаты (в объемных 

процентах): метан – 79,2, азот и редкие газы - 18,6, углекислый газ - 2,0, угарный газ - 0,2, 
сероводород – следы [21]. Для естественных выходов характерно крайне незначительное 
содержание тяжелых углеводородов. В газах, выделявшихся из плиоценовых отложений, 
содержание азота было значительным: 18.6-35.5 %. В пробах газов наблюдалось присутствие 
сероводорода (следы) [30-32]. Наличие в газе гелия, содержание которого составляет 0.017%, 
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т.е. в количестве, очень близком к концентрации его в воздухе (0.0023%), указывает на то, 
что этот газ сингенетический [33]. Отсутствие тяжелых углеводородов в газе очевидно 
объясняется геохимической молодостью неогенового бассейна, в котором процессы 
преобразования органики находятся на начальной стадии и протекают в основном по 
газовому ряду [34].  

В таблице 3 приведены результаты гидрохимических анализов воды из газового 
выхода №1. По водородному показателю (рН) родниковая вода из газового выхода №1 озера 
Улкен Тузды Саркыл относится к слабощелочной (8,03 - 8,19). По минерализации согласно 
классификации подземных вод по величине общей минерализации (по С.Л. Шварцеву) [35] 
вода из газового выхода №1 озера Улкен Тузды Саркыл относится к классу соленые к 
подклассу слабосоленые (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Гидрохимические показатели воды газового выхода №1 

 
По классификации солёности вод по А.М. Овчинникову [36] родниковая вода из 

газового выхода №1 озера Улкен Тузды Саркыл относится к типу соленые классу воды 
повышенной солёности. По классификации природных вод по преобладающему аниону и 
катиону, и соотношению между главнейшими ионами по О.А. Алекину [37, 38] вода из 
газового выхода №1 озера Улкен Тузды Саркыл относится к хлоридному классу, группе 
натрия, третьему типу. 

Для общей характеристики химического состава воды используют широко 
распространенную формулу Курлова[39,40], часто применяемая для минеральных вод. В 
летней пробе воды из источника (03.07.2021 г.)  вода была хлоридно-гидрокарбонатно-
натриево-магниевая (1), в осенней пробе (01.09.2021 г.) хлоридно-натриево-магниевая (2).  

 
М 15,8  ଼ହୌେయ ଵସ

ୟହ  ଷଷ େୟ ଵଵ 
pH8,03                       (1) 
 
 

М 17,7 Сଽଽ 
  ୟ ସ  ସସ     

pH 8,19                          (2) 
 
Хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-магниевый и хлоридно-натриево-магниевый 

тип минерализации указывает на то, что высокоминерализованные воды по формированию 
химического состава связаны с процессами континентального засоления, получающими 
особое развитие на участках бессточных понижений, к которым относится озеро Улкен 
Тузды Саркыл, дренирующей окружающую местность на хвалынской равнине 
Прикаспийской низменности. 

Дата 
отбора рН 

Минера-
лизация, 

г/л 

Катионно-анионный состав, г/л 

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ CO3
2- HCO3

- Cl- NO3
- SO4

2- 

03.07.21 8,0 15,8 0,21 0, 39 1,25 0,04 0,04 0,96 3,4
1 0,04 0,06 

01.09.21 8,2 17,7 0,18 0,57 1,13 0,06 0,01 0,06 9,1
1 0,05 0,12 
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Озерные депрессии, вкрапленные среди бессточной равнины Волго-Уральского 
междуречья, обуславливают сохранение в регионе высокого биотопического и, вследствие 
этого, видового и экосистемного разнообразия. По побережьям соленых озер и соров, берегам 
соленых речек, по балкам и древним протокам, формируются разнообразные водные и 
околоводные сообщества, пионерные, луговые, степные, пустынные и древесно-кустарниковые 
экосистемы. Особую роль играют околоводные экотоны – природные комплексы 
переходных территорий, сформированные биогеосистемами разного типа и ранга [41]. 

Развитие газовых выходов, сформировали на озере Улкен Тузды Саркыл 
специфический морфоструктурный элемент ландшафта – фацию маревых на солончаке. Его 
основной особенностью является формирование в аридных условиях особого типа 
литологической основы с высоким солесодержанием, которое приводит к интенсивному 
процессу галофитизации местных ландшафтов. Это является основной причиной более 
плотного распространения, по сравнению с окружающей территорией, солелюбивой 
растительности - галофильных и гипергалофильных сообществ. Данные ландшафты 
выделяют в группу «солончаковые супераквальные ландшафты» [42]. Формируемые 
ландшафты некоторым образом сходны с грязевулканическими ландшафтами [43-45]. 

Ландшафты непосредственно самих газовых выходов, обладая специфической 
внутренней динамикой, отличаются от ландшафтов территорий, в пределах которых они 
расположены. Одной из главных причин этого является тот факт, что ландшафты 
территорий, прилегающих к газовым выходам, сформировались за относительно длительное 
время, а формы рельефа газовых выходов и ландшафты на них являются более молодыми 
образованиями, подвергающимися периодическим изменениям в связи с дебитом воды в 
них.Формирование ландшафтов на газовых выходах происходит в зависимости от наличия 
дебита и солености воды, затопления соров в весенний период и высыхания в летний. 

Ландшафты газовых выходов очень примитивны. Воронки газовых выходов немного 
возвышаются на местности и отличается от окружающей территории светло-зеленым или 
серо-зеленым цветом. Растительные сообщества с участием щирицевых(Amaranthaceae) на 
сорах и солончаковых котловинах очень оригинальны. Часто они являются «строителями» 
формации [46], в которых их участие в таксономическом и ценотическом плане очень 
велико. Кроме того, распределение видов в зависимости от водного режима и солевого 
баланса солончаков нередко носит концентрический характер, хорошо описанный на 
примере растительности Эльтонской котловины [47]. На исследованных нами газовых 
выходах сформировались сплошные заросли видов семейства Щирицевые (Amaranthaceae). 
Например, Atriplex aucheri, Atriplex tatarica, Oxybasis rubra на газовых выходах развивает 
кусты высотой до 1,5-2 м. 

Основной фон вокруг газовых выходов составляют сарсазановые гипергалофильные 
сообщества на корковом солончаке (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.) с группами 
однолетних галофитов, представленных такими видами как: Climacoptera crassa, Ofaiston 
monandrum, Salicornia prostrata, Suaeda linifolia, Suaeda acuminata.  

На самих газовых выходах формируются однолетнесолянковые сообщества на 
мокрых солончаках и солонцах. Набор видов не велик (Salicornia perennans, Atriplex aucheri, 
A. tatarica, Suaeda acuminata, Suaeda salsa, Suaeda сorniculata, Petrosimonia oppositifolia, 
Frankenia hirsuta, Limonium gmelinii и т.д.). При этом можно отметить, что более старые 
коренные сообщества связаны с сообществами Anabasis salsa, более молодые сообщества 
Halimione verrucifera, Atriplex aucheri, A. tatarica, Oxybasis rubra. 

Заключение 
Развитие газовых выходов на озере Улкен Тузды Саркыл привело к формированию 

специфического морфоструктурного элемента ландшафта, который по своим геохимическим 
особенностям резко выделяется на фоне окружающих его естественных ландшафтов. Его 
характерным признаком является избыточное содержаниесолей, которые, поступая на 



                 БҚУ Хабаршысы 
                 Вестник ЗКУ                                                                                                                4(84) – 2021 

200 
 

поверхность, приводят к формированию литогенной основы с высоким солесодержанием и 
более интенсивному развитию на ней по сравнению с окружающими территориями 
галофитной растительности (виды семейства Щирицевые (Amaranthaceae)). Данный тип 
микроландшафта локализуется на ограниченной территории, прилегающей к конусам 
газовых выходов. Он отличается своей эндемичностью, редкостью, нестабильностью, а 
также легкотеряемостью. 

Большинство газовых выходов расположено вдали от немногочисленных населенных 
пунктов. Наверно благодаря этому фактору ни сами газовые выходы, ни их ландшафты не 
испытывают на себе влияния человеческой деятельности, кроме рекреационно-
бальнеологического использования. Газовые выходы играют определенную роль в 
формировании и изменении рельефа. Это образование миниозер, появление таких единиц 
как родниковые выходы, формирование примитивных микроландшафтов. 

Таким образом, комплексное исследование газовых выходов, как элементов 
ландшафта, весьма важное направление исследований географической науки, а газовые 
выходы - носители огромной познавательной информации о недрах. Изучение газовых 
выходов позволяет разобраться во многих теоретических и практических вопросах 
ландшафтоведения, геологии и геохимии, выяснить строение глубоких горизонтов, 
происходящих геохимических процессов, что необходимо для решения практических задач - 
вопросов оценки нефтегазоносности больших глубин.  
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Ахмеденов К.М. 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҮЛКЕН ТҰЗДЫ САРКӨЛ КӨЛІНІҢ ТАБИҒИ 
ГАЗ ШЫҒУЛАРЫ 

Аңдатпа. Әдеби және табиғи деректер негізінде Батыс Қазақстан облысы Казталов 
ауданы, Каспий маңы ойпатының солтүстік бөлігінде орналасқан және тұрақты емес 
деңгейге ие Үлкен Тұзды Саркөлкөлінің шегінде табиғи газ шығулары зерттелді. Үлкен 
Тұзды Саркөл көлінің батыс аралындағы 7 газ шығысына сипаттама берілді. Өсімдіктер 
қауымдастықтарының құрамы, гидрохимиялық құрамы және газ шығатын сулардың 
минералдануы анықталды. Осы газ шығыстарынан бөлінетін газдардың құрамында негізгі 
компонент азот қоспасы бар метан болды. № 1 газ шығысынан шыққан су сәл сілтілі, тұз 



                 БҚУ Хабаршысы 
                 Вестник ЗКУ                                                                                                                4(84) – 2021 

206 
 

класына жатады, тұздылығы төмен. Хлоридті-гидрокарбонатты-натрийлі-магнийлі және 
хлоридті-натрийлі-магнийлі су минералдануының түрі химиялық құрамның қалыптасуы 
бойынша жоғары минералданған сулардың континентальды тұздану процестерімен 
байланысты екендігін көрсетеді. Газ шығуында галофильді және гипергалофильді өсімдік 
қауымдастықтары кең таралды. 

Құрғақ климат жағдайында газ шығуының қарапайым ландшафттарының қалыптасу 
ерекшеліктері көрсетілген. Газ шығатын жерлерде ландшафттардың қалыптасуы судың 
ағуымен тұздылығына, көктемде сорлардың субасуына және жазда кебуіне байланысты 
жүреді. 

Кілт сөздер: табиғи газ шығулары; газдар; газ бөлінулері; тұзды көл; тұзды батпақ; 
галофильді өсімдік қауымдастықтары; минералдану; ландшафт; бір жылдық тұзды сораңды 
қауымдастықтар; гидрохимия. 

 
Akhmedenov Kazhmurat 

NATURAL GAS OUTLETS OF LAKE ULKEN TUZDY SARKYL OF THE WEST 
KAZAKHSTAN REGION 

Annotation. On the basis of the literary and field data, natural gas outlets were studied 
within Lake Ulken Tuzdy Sarkyl of Kaztalovsky district of the West Kazakhstan region, located in 
the northern part of the Caspian lowland and having an unstable level. The characteristics of 7 gas 
outlets on the western island of Lake Ulken Tuzdy Sarkyl are given. The composition of the plant 
communities, features of hydrochemical composition and mineralization of gas outlet waters were 
revealed. As part of the gases emitted from these gas outlets, the main component was methane with 
some nitrogen admixture. The water from the gas outlet No. 1 is slightly alkaline, belongs to the 
class salty and to the subclass slightly salted. The chloride-hydrocarbonate-sodium-magnesium and 
chloride-sodium-magnesium type of water mineralization indicates that highly mineralized waters 
are associated with the processes of continental salinization by forming a chemical composition. 
Within the gas outlets, halophilic and hyperhalophilic plant communities have become widespread. 

Features of the formation of primitive landscapes of the gas outlets are shown in conditions 
of arid climate. The formation of landscapes at the gas outlets occurs depending on the presence of 
flow rate and salinity of water, and also flooding of the salt lakes in spring and drying in summer. 

Keywords: natural gas outlets; gases; gas indications; salty lake; salt marsh; halophilic plant 
communities; mineralization; landscape; one-year-old communities; hydrochemistry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


