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In the period from 2012 to 1 half of 2017, a decrease in the growth rate of the chemi-
cal industry is observed on the basis of indicators of the physical production volume index. 
Thus, the physical volume index of the chemical industry in 2016 was 101% and decreased 
compared with the figures of 2012 and 2013 by 16–22%, indicating a slowdown in the in-
dustry. 

Based on a comparative analysis of production in the chemical industry in monetary 
and in-kind terms, it can be noted that the growth in the output of the industry in monetary 
terms from 2010 to 2016 was mainly due to the price factor. It should be noted that in view 
of the decline in the sale prices of chemical products in the country in the first half of 2017, 
there was an excess of the index of the physical volume of production of the industry over 
production growth rates in monetary terms. 

According to the growth of production volumes in the chemical industry, observed 
since 2011, the share of traditional chemical products in the republic in the total output of 
the industry remains almost unchanged. In 2016, the dominant groups of goods produced 
in the chemical industry of the Republic of Kazakhstan include: 

– main inorganic chemicals (48.3%); 
– fertilizers and nitrogen-containing mixtures (11.7%); 
– dyes and pigments (8.6%); 
– other chemical products not included in other categories (8.5%). 
In 2016, compared with the figures for 2015, the production volumes of the following 

groups of chemical products significantly increased (in monetary terms): 
– perfumes and cosmetics 3 times; 
– other major inorganic chemicals by 50.6%; 
– other basic organic chemicals by 37.1%; 
– other chemical products not included in other categories by 34.7%. 
At the end of 2016, the main regions of Kazakhstan for the production of chemical 

products in monetary terms are: Zhambyl (30.3%), Karaganda (14.8%), Aktobe (13%), 
East Kazakhstan (10.6%) and Mangystau (6.5%) areas. 

In general, the chemical industry in Kazakhstan for January-July 2017 compared to 
the same period of 2016 shows a 3% decline in the production of finished products in 
monetary terms, however, in some regions of Kazakhstan there is a significant increase in 
production: in the Kyzylorda region in 2,7 times; in Astana by 59%; in Karaganda and 
West Kazakhstan regions by 38%. 
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Для нефтяной промышленности характерно последовательное вступление многих 
залежей нефти в сложную позднюю фазу разработки, когда более половины запасов из 
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них уже отобрано и извлечение оставшихся запасов требует значительно больших уси-
лий. Объективно становится все менее благоприятной геологопромысловая характери-
стика вводимых в разработку новых залежей нефти. Среди них возрастает удельный вес 
залежей с высокой вязкостью нефти, с весьма сложным геологических строением,  
с низкой фильтрующей способностью продуктивных пород, а также приуроченных  
к большим глубинам с усложненными термодинамическими условиями, к шельфам мо-
рей и т. д. Таким образом, и на старых, и на новых залежах возрастает доля так назы-
ваемых трудноизвлекаемых запасов нефти. Соответственно, расширяется арсенал мето-
дов разработки нефтяных залежей. Если в последние четыре десятилетия в качестве 
агента, вытесняющего нефть из пластов к скважинам, применялась вода и искусствен-
ное заводнение пластов было традиционным методом разработки, то в настоящее время 
необходимо применение и других методов на иной физико-химической основе. 

По мере «старения» нефтегазовой промышленности страны и расширения ее гео-
графии задачи промыслово-геологической службы, как и родственных служб, все более 
усложняются; соответственно развиваются и совершенствуются методы исследований. 
Поэтому требования к этой службе непрерывно возрастают. Специалисты в области 
промысловой геологии должны обладать большой научно-технической эрудицией, дос-
таточными знаниями в областях геологии, подземной механики жидкостей и газа, буре-
ния скважин, технологии и техники разработки месторождении, геофизических и гидро-
динамических методов исследования скважин и пластов, подсчета запасов нефти и газа, 
экономики, математических методов обработки геологических данных и др. 

Геологический аспект проблемы нефтегазоносности имеет свою специфику, ко-
торая обусловлена жесткими термобарическими условиями среды, что в значительной 
степени осложняет проведение поисково-разведочных работ. К глубинам  
4–4,5–5 км приурочена граница, характеризующаяся величиной горного давления 1000 
кгс/см и температурой 100 °С. Эта граница разделяет участки разреза с нормальными и 
жесткими термобарическими условиями. В зоне с жесткими термобарическими усло-
виями происходят значительные изменения свойств пород и флюидов, их насыщаю-
щих. Так, в зависимости от истории геологического развития региона в интервале глу-
бин 4–7 км в них будут преобладать либо газ, либо нефть, тогда как глубже 7 км во 
всех регионах преобладает газ. Полное исчезновение жидких УВ происходит на рубе-
же 8–9 км, где пластовые температуры более 300 °С, при которых все УВ становятся 
нестабильными. Как показал В. И. Вернадский, температура и давление – параметры, 
которые определяют все геохимические процессы в земной коре. Глубинное распро-
странение залежей УВ может определяться лишь термобарическими условиями [1]. 

Все приведенные выше материалы достаточно четко свидетельствуют о том, что 
условия, необходимые для образования и сохранения залежей УВ, общие как для 
больших, так и для малых глубин. Они заключаются в наличии факторов, благоприят-
ных для формирования, существования и сохранения УВ, в присутствии благоприят-
ных пород-коллекторов и покрышек, а также структурных форм-ловушек для скопле-
ния и сохранения УВ. Поэтому выделение геологических вопросов нефтегазоносности 
больших глубин в самостоятельную проблему весьма условно, тем более, что понятие 
глубинности в геологии относительно. Тем не менее геологические аспекты проблемы 
нефтегазоносности больших глубин обладают спецификой, обусловленной жесткими 
термобарическими условиями, господствующими на больших глубинах, что в значи-
тельной степени осложняет их освоение.   

В последние годы в условиях ежегодно нарастающих темпов роста добычи на ра-
нее разрабатываемых крупных месторождениях и снижения уровня бюджетного фи-
нансирования геологоразведочных работ практически отсутствует прирост балансовых 
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запасов минеральных ресурсов [2]. По значительному числу приоритетных видов полез-
ных ископаемых объемы погашаемых запасов значительно превышают их приросты от 
разведки. Обеспеченность подготовленных к отработке запасов ведущих горнорудных 
предприятий, в первую очередь цветной металлургии, достигла критического предела. 
При современном уровне добычи, без соответствующего восполнения и действенного 
контроля за отработкой, запасы многих разрабатываемых месторождений будут истоще-
ны уже в ближайшей перспективе. Учитывая то, что большую часть в промышленном 
производстве Казахстана занимает продукция минерально-сырьевого комплекса, сло-
жившаяся ситуация не может не оказать негативного воздействия на социально-
экономическое развитие страны. Другой опасной тенденцией, наблюдаемой в последние 
годы, является выборочная отработка богатых руд отдельными горнодобывающими 
компаниями, что делает практически нерентабельной дальнейшую эксплуатацию место-
рождения. Наиболее вероятными последствиями такой практики станут брошенные ме-
сторождения с бедными нерентабельными рудами и уход инвесторов на новые, более 
богатые объекты [3]. Для решения этих и других проблем, связанных с контролем за 
комплексным и рациональным использованием недр, в начале 90-х гг. была создана спе-
циальная инспекция, работу которой координирует Комитет геологии и охраны недр. 
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На сегодняшний день добыча рассматривается как полноценный комплекс тех-
нологических процессов, которые позволяют извлечь нефть из подземных пластов 
на поверхность земли. В этот перечень процессов входит: разведка, бурение, строи-
тельство скважины, добыча нефти и подготовка к дальнейшей отправке на НПЗ. 

Большой объем технологических задач предполагает огромные затраты как по 
финансам, так и по времени, именно поэтому стоимость полезного ископаемого так 
высока. В данном случае интересует сам процесс извлечения нефти из пласта, по-
этому из перечисленных этапов будет рассмотрена только сама добыча. 

Каждый этап требует технологического обоснования, которые тщательно про-
веряются. После проведения разведывательных работ и определения наличия нефте-
носных пластов приступают к бурению добывающих скважин. Иногда разведыва-
тельные скважины переводят в категорию добывающих. Все зависит от структуры 
самого месторождения. Оценка объемов залежей позволяет определить методику 
добычи и сделать другие прогнозы [1].  

Технология разработки месторождения. До появления скважинных методов до-
бычи нефть добывали в местах, где она самостоятельно выходит на земную поверх-


