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Существующая в настоящее время концепция и технологии 
освоения сланцевых месторождений нефти и газа создают 
экономические и экологические риски: высокая стоимость 
добываемой нефти и её неконкурентоспособность на рын-
ке, загрязнение грунтовых вод и почвы глубинными газа-
ми, а также аномальный рост сейсмичности с увеличением 
3-бальных землетрясений на 2 порядка и более. Из-за этих 
рисков в ряде стран Европы и Азии, а также на федеральных 
землях США добыча «сланцевой» нефти была остановлена. 
Основная причина заключается в существенном увеличении 
объёмов бурения и ГРП. Новая концепция предусматривает 
использование естественной трещиноватости в сланцевой 
толще для выбора оптимальных мест и направлений буре-
ния скважин, определения интервалов разреза для ГРП, 
выполнения других необходимых воздействий и т. д., чтобы 
снизить или исключить экономические и экологические ри-
ски. Для изучения трещиноватости в геологической среде на 
месторождении следует применять сейсмическую томогра-
фию на основе рассеянных и эмиссионных волн. Приводит-
ся описание и примеры решения задач: снижение затрат на 
добычу и увеличение сроков рентабельного притока нефти, 
исключение аномального роста сейсмической активности и 
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Shale Revolution:  MythS,  ReefS 
and PRoSPectS.  a  new concePt foR 
the develoPMent of Shale oil  and 
gaS f ieldS

The current concept and technologies for the development 
of shale oil and gas fields create economic and environmental 
risks: the high cost of produced oil and its uncompetitiveness in 
the market, pollution of groundwater and soil with deep gases, 
as well as an abnormal increase in seismicity with an increase in 
3-magnitude earthquakes by 2 order or more. Because of these 
risks, in a number of countries in Europe and Asia, as well as on 
the federal lands of the United States, the production of "shale" 
oil was stopped. The main reason is a significant increase in 
drilling and hydraulic fracturing. The new concept provides for 
the use of natural fracturing in the shale formation to select the 
optimal locations and directions for drilling wells, determine 
the section intervals for hydraulic fracturing, perform other 
necessary interventions, etc., in order to reduce or eliminate 
economic and environmental risks. To study fracturing in the 
geological environment in the field, seismic tomography based 
on scattered and emission waves should be used. A description 
and examples of solving problems are given: reducing produc-
tion costs and increasing the terms of profitable oil inflow, 
eliminating anomalous growth of seismic activity and prevent-
ing soil and groundwater pollution. The development of shale 
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Сланцевые или нефтематеринские отложения явля-
ются основным генератором и источником углеводо-
родов (УВ) в осадочном чехле. Нефть и газ, мигрируя 
из сланцев, накапливается в разнообразных литологи-
ческих и тектонических ловушках осадочной толщи. 
Но УВ-потенциал в сланцевых отложениях много-
кратно превышает общие запасы всех залежей нефти 
и газа в ловушках осадочного чехла. Такой потенциал 
определяет высокую вероятность использования УВ 
в качестве основного энергоресурса человечества на 
следующие столетия. 

В настоящее время результаты разработки сланце-
вых месторождений показали не только возможности 
эффективной добычи УВ, но и проявление негативных 
экономических и экологических факторов, которые 
существенно ограничивают дальнейшее успешное 
освоение сланцевых месторождений. Поэтому вопро-
сы совершенствования концепции и создаваемых на 
её основе технологий оптимального освоения данных 
месторождений, останутся актуальными на длитель-
ную перспективу. 

Основные положения существующей концепции 
освоения сланцевых месторождений УВ заключаются 
в следующем:

– в сланцевой толще предполагается полное и от-
носительно равномерное заполнение нефтью и газом 
всего порового пространства вне зависимости от 
структурного строения данной толщи, что исключа-
ет необходимость применения полевой геофизики и, 
прежде всего, сейсморазведки; 

– нефтенасыщенные глинистые сланцы имеют 
ультранизкую проницаемость коллектора, что не по-
зволяет использовать традиционные методы добычи 
нефти; 

– для получения промышленного притока нефти 
необходимо в сланцевой толще создать искусствен-
ную (техногенную) трещиноватость на прискважин-
ных участках; 

– дебит нефти в скважинах обусловлен размерами и 
количеством зон интенсивной техногенной трещино-
ватости, что определяет необходимость использования 
плотной равномерной сетки бурения горизонтальных 
стволов с многочисленными интервалами притока.

Вышеприведенная концепция сформировала со-
временную промышленную технологию разработки 

сланцевых месторождений УВ, в которой: 
– добывающие скважины бурят с протяжёнными 

горизонтальными стволами (1–3 км) по плотной рав-
номерной («шахматной») сетке;

– горизонтальные стволы имеют единое азиму-
тальное направление, ортогонально «региональному 
стрессу» (региональному вектору напряжения) или 
параллельно границе арендованной площади;  

– для образования техногенной трещиноватости 
используют гидроразрыв пласта (ГРП);

– для получения в горизонтальном стволе много-
численных притоков нефти ГРП проводят равно-
мерно через относительно короткие (50–100 м) ин-
тервалы – многостадийный гидроразрыв (МГРП), в 
каждой скважине.

Таким образом, в настоящее время руководящий 
принцип разработки сланцевых месторождений, 
наиболее полно реализуемый компаниями в США и, 
частично в других странах, а также в России, заклю-
чается в создании высокоплотной (интенсивной) тех-
ногенной трещиноватости в сланцевой толще, чтобы 
получить наибольший приток нефти.

Разработка и широкое использование этой тех-
нологии позволили США в течение нескольких лет 
вдвое увеличить общее производство нефти и стать 
мировым лидером в нефтедобыче, что объективно со-
ответствует «сланцевой революции». На рис. 1 пред-
ставлен типовой пример размещения добывающих 
скважин на сланцевом месторождении в западном 
Техасе (США). Неравномерная плотность скважин 
на площади обусловлена условиями аренды участков, 
а направление горизонтальных стволов определены 
границами арендуемых участков. 

Однако, в других регионах и странах мира освое-
ние сланцевых месторождений УВ (по указанной тех-
нологии) после «бурного старта» было значительно 
сокращено или остановлено по причинам экономи-
ческих и экологических рисков, из которых наиболее 
значимыми оказались следующие: 

1. Высокая себестоимость добываемой «слан-
цевой» нефти, что определило её слабую конкурен-
тоспособность на мировом рынке. Оказалось, что 
дешевле покупать нефть на рынке, чем добывать на 
сланцевом месторождении. По этой причине в Китае, 
Польше и других странах остановили разработку сво-

предотвращение загрязнений почвы и грунтовых вод. Осво-
ение сланцевых месторождений в России актуально для не-
фтематеринских толщ на площадях «истощённых» залежей 
нефти в старых нефтегазодобывающих регионах.
Ключевые слова: нефть, газ, сланцевые месторождения, 
гидроразрыв, трещиноватость, экономические и экологиче-
ские риски, концепция освоения месторождения, сейсмическая 
томография, ГИС

deposits in Russia is relevant for oil source strata in the areas of 
“depleted” oil deposits in old oil and gas producing regions.
Keywords: oil, gas, shale deposits, hydraulic fracturing, fractur-
ing, economic and environmental risks, field development concept, 
seismic tomography, GIS



в е с т н и к  р о с с и й с к о й  а к а д е м и и  е с т е с т в е н н ы х  н а у к

62

О . Л .  К у з н е ц О в ,  И . А .  Ч И р К И н , 
Л . И .  Т в е р д О х Л е б О в ,  С . в .  Г у р ь е в ,  А .  Ю р О в , 
е . Г .  р И з А н О в ,  С . О .  К О Л И Г А е в ,  н . е .  н е ф е д О в , 
Y . F .  L Y a s c h ,  s . D .  L e R o Y ,  a . a .  R a D w a n
С л а н ц е в а я  р е в о л ю ц и я :  м и ф ы ,  « р и ф ы »  и  п е р С п е к т и в ы . 
н о в а я  к о н ц е п ц и я  о С в о е н и я  С л а н ц е в ы х  м е С т о р о ж д е н и й 
н е ф т и  и  г а з а

2 0 2 2 / 4

Г е О ф И з И К А

их сланцевых месторождений, несмотря на наличие 
там больших запасов нефти.

2. Негативные экологические последствия, возни-
кающие при использовании современных технологий 
разработки сланцевых месторождений.  

Во-первых, при массированном применении ГРП 
на ограниченных участках площади происходит за-
грязнение почвы и грунтовых вод, используемых 
местным населением. Высокое загрязнение обуслов-
лено активизацией процессов трещинообразования и 
миграции «глубинных» флюидов вверх (по субверти-
кальным зонам трещиноватости) с выходом в грунто-
вые воды и почву, ухудшая их качество. 

Во-вторых, в районах интенсивной добычи 
«сланцевой» нефти активизируется сейсмичность. 
Количество землетрясений с магнитудой более 3 бал-
лов увеличивается на 2 порядка и более. Данное яв-
ление происходит за счёт закачки в сланцевую толщу 
больших объёмов пропанта (тысячи куб. м гранул пе-
ска, стекла, керамики и пр.) для закрепления трещин 
в открытом состоянии. Внедрение таких объёмов в 
горную среду приводит к изменению её напряжённо-
деформированного состояния [2], образованию но-
вых очагов напряжения и их релаксации – эмиссии 
упругой энергии в т. ч. упругих волн с магнитудой 
более 3 баллов. В качестве примера на рис. 2 при-
водится ситуация в штате Оклахома, США. Здесь 
до разработки сланцевого месторождения Пермиа 
в течение 30 лет (1978–2008 гг.) ежегодно было от 
0 до 3 землетрясений с магнитудой более 3 баллов, а 
в период интенсивной добычи (2014–2018 гг.) еже-
дневно стали возникать до 3 землетрясений с той же 
бальностью.

Учитывая негативные экологические последствия 
от массированного применения ГРП, разработку 
сланцевых месторождений остановили в Германии, 
Англии, Нидерландах, Польше и др. станах Европы, а 
также на федеральных землях в США.

По нашему мнению, главной причиной эконо-
мических и экологических рисков современной 
разработки сланцевых месторождений являются су-
щественно завышенная плотность бурения и ГРП. 
Реализуется принцип: «Чем больше техногенных 
трещин в сланцевом коллекторе, тем выше приток 
нефти в скважины». Однако, выполненный анализ 
промысловых характеристик скважин с МГРП, про-
буренных на сланцевых месторождениях в США, 
Канаде, России и др. странах, а также результаты мо-
ниторинга ГРП, в т. ч. полученные авторами, [1, 7, 8, 
10–12] позволили отметить более значимые зависи-
мости.

1. Порты (интервалы ГРП) в горизонтальном 
стволе могут быть: 

– высокопродуктивные (10–25% из общего коли-
чества портов) дают 80–90% общего притока, 

– низкопродуктивные (30–45%) дают 10–20% 

общего притока и непродуктивные (30–60%) не дают 
притока нефти в скважину. 

2. На сланцевых месторождениях приток нефти в 
добывающих скважинах (с МГРП) уменьшается на 
30–50% через каждые 1,5–2,0 года. Скважины с при-
током в течение более 6 лет обычно отсутствуют, т. к. 
искусственные трещины схлопываются, а закрепляю-
щий их пропант разрушается или вдавливается. 

3. Если ГРП выполняют в зоне геодинамического 
уплотнения горных пород, то искусственно созданная 
и закреплённая (пропантом) открытая трещинова-
тость схлопывается в течение часов-дней. 

4. Возникающая при ГРП искусственная (техно-
генная) трещиноватость образуется по естественной, 
наследуя её структуру.

Представленные результаты анализа позволяют 
сделать основной вывод, что промысловые характери-
стики притока нефти после МГРП во многом зависят 
от 3D-структуры, существующей естественной трещи-
новатости в геологической среде, включая сланцевую 
толщу [3]. Учитывая это, можно реализовать рента-
бельную и экологически безопасную добычу «сланце-
вой» нефти на основе новой концепции.

Основные положения новой концепции освоения 
сланцевых месторождений УВ заключаются в следую-
щем:

– в естественных условиях основная миграция 
нефти и газа в сланцевой толще (с ультранизкой про-
ницаемостью) проходит по существующей открытой 
трещиноватости [3];

– местоположение скважин и направления их 
горизонтальных стволов следует определять по 
3D-структуре трещиноватости в сланцевой толще;

– для получения высоких притоков нефти ствол 
скважины должен пересечь зону трещиноватости, 
ортогонально основному азимутальному направле-
нию открытых трещин;

– активизацию трещиноватости реализуют только 
в прискважинных зонах, проводя техногенные воздей-
ствия (ГРП или др. виды [5–8]) в интервалах разреза 
с выявленной (по ГИС) интенсивной естественной 
трещиноватостью сланцевого коллектора;

– для получения информации о 3D-структуре тре-
щиноватости геологической среды на площади место-
рождения используют специальные технологи сейсми-
ческой томографии (3D, СЛБО, СЛОЭ), а в разрезах 
скважин – данные ГИС (АКШ, микросканирование 
и др.) [7, 8]; 

– для контроля взаимодействия естественной и 
техногенной трещиноватости (в процессе воздей-
ствия и релаксации) на площади месторождения ис-
пользуют сейсмическую томографию в режиме мони-
торинга [8–12, 15];

– для снижения активности процессов трещиноо-
бразования и миграции «глубинных» флюидов по 
субвертикальным зонам применяют крип-разрядку 
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(пошаговую разрядку) очагов напряжения, исполь-
зуя вибросейсмическое или др. типы воздействия [12, 
14].

Применение новой концепции позволяет повы-
сить эффективность разработки сланцевых месторож-
дений за счёт решения актуальных экономических и 
экологических задач. Ниже приводится краткое опи-
сание решения подобных задач и примеры их реализа-
ции на сланцевых месторождениях.

1. Сокращение основных капитальных затрат (на 
бурение и ГРП) возможно за счёт оптимального раз-
мещения скважин, направления горизонтальных ство-
лов и местоположения портов ГРП в каждом стволе 
на основе информации о распределении открытой 
трещиноватости в сланцевой толще на разрабатывае-
мом месторождении и в конкретной прискважинной 
зоне соответственно. В первом случае, используя ре-
зультаты сейсмической томографии, скважины бурят в 
сланцевой толще по траекториям, ортогонально пере-
секающим зоны аномально высокой трещиноватости. 
Во втором, используя данные ГИС, выполняют ГРП в 
интервалах разреза, где присутствует интенсивная от-
крытая трещиноватость. Реализация этих мероприя-
тий обеспечивает долговременный максимально воз-
можный приток нефти в скважины при минимизации 
расходов на бурение и ГРП.

На рис. 3 в качестве примера представлены реко-
мендации мест бурения 19 скважин по результатам 
сейсмической 3D-томографии трещиноватости (а) 
и нефтесодержания (б) сланцевой толщи Игл Форд, 
залегающей на глубине ~10000 футов, на одной из 
площадей в ~100 кв. км в штате Техас (США). Томо-
графия выполнена по ранее проведенным наблюдени-
ям CDP-3D с использованием волн разных классов: 
отражённых, рассеянных и эмиссионных. По алго-
ритмам нормального и бокового обзора получены 
3D-распределения трещиноватости и нефтесодержа-
ния в геосреде на указанной площади в интервале глу-
бин 1,0–6,5 км. 

Для получения долговременно высокого притока 
нефти местоположение добывающих скважин выби-
ралось по совокупности высоких значений открытой 
трещиноватости и нефтесодержания сланцевой тол-
щи. Кроме того, как показано на примере широтно-
го вертикального разреза через рекомендуемую скв. 1 
(в), при выборе места бурения также учитывалась воз-
можность вскрытия нефтенасыщенных отложений, 
залегающих выше и ниже сланцевой толщи.  

2. Увеличение сроков (более 6 лет) рентабельного 
притока нефти в добывающих скважинах за счёт про-
ведения техногенных воздействий по поддержанию 
высокой трещинной проницаемости коллектора. Тех-
ногенные воздействия можно выполнять как с поверх-
ности, реализуя, например, фокусирование вибросейс-
мической энергии в заданные точки геосреды, так и на 
уровне сланцевой толщи, например, за счёт горения 

керогена, длительного акустического или импульс-
ного излучения из скважин и т. д. [4–6, 13]. Для по-
вышения эффективности и оперативности контроля 
влияния воздействия на изменение 3D-распределения 
трещиноватости в геосреде целесообразно проводить 
сейсмический мониторинг по технологиям СЛБО и 
СЛОЭ с получением результатов в реальном времени 
[11, 12, 15]. 

В качестве примера на рис. 4 представлены резуль-
таты сейсмической 3D- и 4D-томографии очага вну-
трипластового горения керогена в разные временные 
интервалы (а) и поля трещиноватости (б), образовав-
шегося при релаксации очага напряжения (горения) в 
сланцевой толще баженовской свиты, залегающей на 
глубине от -2570 м до -2640 м на Средне-Назымском 
месторождении в Западной Сибири. Данные работы 
проводились компанией РИТЭК в 2009–2010 гг. Для 
горения керогена в толщу Баженовской свиты закачи-
вался воздух через нагнетательную скв. 219 в течение 
почти 6 месяцев. 

Контроль поинтервального формирования зон 
техногенной трещиноватости (рис. 4А, слева) и зака-
чиваемого воздуха (рис. 4А, справа) в очаге горения 
выполнен в режиме непрерывного микросейсмиче-
ского мониторинга (МСМ) по технологии СЛОЭ-4D 
в течение 4 месяцев. Фрагменты оперативной об-
работки данных МСМ представлены по временным 
интервалам сверху-вниз: 15.10 – 24.10.2009 (10 су-
ток), 26.10 – 30.10.2009 (5 суток) и 02.11 – 09.11.2009 
(8 суток). Отмечается соответствие основных зон тре-
щиноватости с зонами закачки воздуха, а их северо-
западное и юго-восточное направления развития (от 
очага на забое скв.219) определено азимутом главного 
вектора напряжения на данном участке площади. 

Сейсмическая 3D-томография трещиноватости 
на площади 11×7 км (рис. 3 Б) выполнена по техноло-
гии СЛБО через 6 месяцев после остановки закачки 
воздуха в скв. 219. В результате релаксации очага на-
пряжения, образовавшегося при длительном горении, 
в толще Баженовской свиты возникла линейная зона 
интенсивной трещиноватости с размерами по ширине 
~ 1 км и по простиранию ~ 10 км в юго-юго-восточном 
направлении. Полученная (по СЛБО) информация о 
распределении трещиноватости в сланцевой толще 
подтверждена результатами испытания притока нефти 
в наблюдательных скважинах 401, 3000, 3001 и 3002, 
разносторонне удаленных на 0,8–1,0 км от скв. 219. 
Аномально высокий приток нефти получен в скв.3000, 
находящейся в аномальной зоне интенсивной трещи-
новатости, а в остальных скважинах, оказавшихся за 
пределами этой зоны, приток отсутствовал или был 
минимальным. Учитывая результаты испытания, ли-
нейную аномальную зону следует считать одним из 
первоочередных объектов бурения добывающих сква-
жин с горизонтальными стволами, направленными 
ортогонально простиранию данной зоны. Однако, 
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р и с . 1 . 
Пример размещения горизонтальных скважин на площади сланцевого месторождения (А) и траекторий бурения горизон-
тальных стволов в сланцевой толще (Б). Штат Техас, США

р и с . 2 . 
Ежегодное количество землетрясений с магнитудой более 3 баллов в течение 1978–2008 гг. в штате Оклахома, США [16]

А Б

высокие дебиты могут быть кратковременными, т. к. 
техногенно активизированная открытая трещино-
ватость не закреплена и может относительно быстро 
захлопнуться. Но в данной ситуации возможен дли-
тельный и даже неограниченный по срокам высокий 
дебит нефти в находящихся здесь скважинах, если пе-
риодически закачивать воздух в скв 219, возобновляя 
внутрипластовое горение и интенсифицируя трещи-
новатость в этой линейной зоне. 

3. Снижение сейсмической активности (повто-
ряемости и бальности техногенных землетрясений) 
возможно, если ГРП выполняют в зонах естественной 
трещиноватости, используя малые объёмы пропанта 
и геля (мини-ГРП), чтобы закрепить трещиноватость 
только в прискважинной зоне. Далее от скважины ин-
тенсивность естественной открытой трещиноватости 
сохраняют геонапряжения, существующие на данном 
участке площади. В этом случае для получения высо-
ких притоков нефти используется частично активизи-
рованная (в прискважинной зоне) естественная тре-
щиноватость, которая не создаёт новых аномальных 
очагов напряжения, меняющих общее напряжённое 

состояние геосреды и вызывающих её последующую 
релаксацию, т. е. разрядку очагов напряжения с воз-
можными землетрясениями более 3 баллов.

Кроме того, для снижения сейсмической активно-
сти возможна техногенная крип-разрядка аномальных 
очагов упругого напряжения, релаксация которых 
способна генерировать землетрясения. Для выявле-
ния подобных очагов используют волны микросейс-
мической эмиссии (МСЭ), выделение и позициони-
рование которых, например, по технологии СЛОЭ 
позволяет обнаружить и определить местоположение 
источников аномальной МСЭ – очагов наиболее ве-
роятных землетрясений. Для крип-разрядки этих оча-
гов применяют дозированное воздействие упругими 
волнами, излучаемыми с поверхности сейсмическими 
вибраторами [4]. Изменение трещиноватости в оча-
ге и в геосреде на участке контролируется в режиме 
сейсмического мониторинга до, в процессе и после 
воздействия. Данная технология профилактики тех-
ногенных землетрясений была ранее успешно опробо-
вана на Старогрозненском нефтяном месторождении 
[7, 8, 12].    
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р и с .  3 . 
Результаты применения сейсмической 3D-томографии на сланцевом месторождении Игл Форд на площади ~100 км2: струк-
турные срезы трещиноватости (А) и нефтесодержания (Б) по кровле сланцевой толщи и широтный разрез (В) совокупности 
трещиноватости (цветное поле) и нефтесодержания (чёрное), проходящий через рекомендуемую скв.1. Штат Техас, США

р и с . 4 
Результаты сейсмической 4D-томографии (А) трещиноватости(слева) и концентрации воздуха (справа), закачиваемого 
через скв.219, в очаге внутрипластового горения керогена в разные временные интервалы: 15.10 – 24.10.2009, 26.10 – 
30.10.2009 и 02.11 – 09.11.2009 (сверху-вниз), и 3D-томографии (Б) трещиноватости, образовавшейся при релаксации очага 
напряжения (горения) в сланцевой толще. Баженовская свита, Средне-Назымское месторождение, Западная Сибирь. ОАО 
«РИТЭК», 2009–2010 гг. 

А

А Б В

Б
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4. Предотвращение загрязнений почвы и грунто-
вых вод на площадях разработки сланцевых место-
рождений возможно следующими способами. 

Во-первых, необходимо снизить интенсивность 
техногенной трещиноватости и проводить только 
мини-ГРП или другие воздействия (с относительно 
малой энергетикой) в зонах естественной трещино-
ватости. Это позволит исключить образование ано-
мальных очагов напряжения, которые дополнительно 
формируют вертикальные каналы и стимулируют ми-
грацию глубинных флюидов вверх [10]. 

Во-вторых, предварительно до бурения выполнить 
длительное техногенное воздействие для формирова-
ния латерально распределённой системы аномально 
высокой трещиноватости в сланцевой толще, кото-
рую используют для размещения скважин, выбора 
направлений горизонтальных стволов и проведения 
мини-ГРП. Эта технологическая схема разработки 
может быть реализовано по аналогии с выше рассмо-
тренным примером (рис. 4), когда релаксация очага 
напряжения, возникшая за счёт горения керогена, 
создаёт именно латеральную систему аномальной тре-
щиноватости в сланцевой толще, без формирования 
субвертикальных зон трещиноватости и возможной 
миграции глубинного флюида вверх. 

В-третьих, выявить субвертикальные зоны трещи-
новатости – наиболее вероятные каналы миграции 
флюидов вверх и провести их дозированное облуче-
ние упругими волнами для снижения интенсивности 
вертикальной трещиноватости. Реализация такого 
воздействия осуществляется сейсмическими виброи-
сточниками по аналогии с вышерассмотренной про-
филактикой техногенных землетрясений.

В заключение следует отметить два важных вопро-
са по использованию новой концепции разработки 
сланцевых месторождений.

1. Успешное освоение сланцевых месторождений 
возможно, если использовать сейсмический и акусти-
ческий томографы для изучения естественной и тех-
ногенной трещиноватости в геосреде и разрезах сква-
жин как до проектирования бурения и техногенных 
воздействий, так и в период разработки. Полученная 
информация о трещиноватости и её целенаправлен-
ное использование позволят получать максимально 
возможные и долговременно высокие притоки нефти 
в добывающих скважинах, а также исключить нега-
тивные экономические и экологические риски, возни-
кающие при разработке сланцевых месторождений. 

Однако, в настоящее время сейсморазведка, прак-
тически, исключена из процесса освоения сланцевых 
месторождений. Это обусловлено и объективными 
причинами. Если сто лет назад сейсморазведка реша-
ла проблему обнаружения и детализации ловушек УВ, 
и нефтяники стали целенаправленно осваивать эти 
ловушки с нефтью (вместо разбуривания площадей 
по схеме «дикой кошки»), то сейчас для эффектив-

ной разработки сланцевых месторождений необхо-
дима информация о трещиноватости продуктивной 
толщи. И эта информация должна быть детальной и 
достоверной. Поскольку использование отражённых 
волн не оправдали надежды нефтяников, то для до-
стоверного изучения трещиноватости целесообраз-
но применять рассеянные и эмиссионные волны, т.к. 
они формируются совокупностью открытых трещин 
[4, 5], а не отражающими границами, как в случае от-
ражённых волн.    

2. Актуальность освоения сланцевых месторожде-
ний в России является достаточно важным вопросом 
для экономики страны, поскольку существует много 
перспективных, но не освоенных залежей нефти в тра-
диционных ловушках на востоке страны и в северных 
морях. По нашему мнению, разработка сланцевых 
месторождений в России целесообразна, в первую 
очередь, в старых нефтегазоносных регионах (Сев. 
Кавказ, Урало-Поволжье, Зап. Сибирь) на площадях 
«истощённых» месторождений [9], где всегда присут-
ствуют неосвоенные нефтематеринские (сланцевые) 
толщи: Майкопская, Доманиковская, Хадумская, 
Баженовская и др. свиты. Кроме того, здесь хорошо 
развиты производственная и гражданская инфра-
структуры, функционирует логистика технического 
снабжения и материального обеспечения, созданы 
специальные научно-образовательные учреждения и, 
самое главное, есть высокопрофессиональные кадры. 
Поэтому использование новой концепции освоения 
сланцевых месторождений позволит не только добы-
вать здесь нефть с минимальной себестоимостью, но 
и обеспечить экологическую безопасность районов 
разработки. 
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