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Малоизученным является вопрос возникновения очага воспламенения на нефтешламо-
вом амбаре, безопасность его функционирования, недостаточно рассмотрены расчеты рисков 
и причины возгорания [1–4]. Это и стало целью настоящей работы: построение вариологиче-
ской модели возникновения очага зажигания на территории нефтешламового амбара. 

Технологическим процессом при эксплуатации нефтешламового амбара является 
хранение, а также слив, налив отходов, содержащих нефть, вещества отработанных рас-
творов и донные отложения резервуаров хранения нефти. В амбаре производится гидро-
изоляция стенок и дна, поэтому попадание нефтепродуктов возможно при: 

 нарушении гидроизоляции, обрыве полиэтиленовой пленки, некачественном мон-
таже и спайке швов; 

 переливе амбара путем переполнения отходами, сточными водами, атмосферны-
ми осадками; 

 размыве обваловки амбара талыми водами в весенне-летний паводковый период; 
 попадании амбара в зону наводнения. 
Также, согласно исследованиям литературы, было выявлено, что нефтешлам, в осо-

бенности верхний слой, является горючим. Существует вероятность возникновения пожа-
ра и выход его за пределы очага. 

Модель строилась, на основе метода графического логического описания возникно-
вения негативного события отражающего динамику возникновения загорания амбара. За 
вернее событие было взято возгорание нефтешлама в амбаре, рассматривались два факто-
ра возникновения зажигания, от открытого пламени (источника) и самовозгорание.  

Значения вероятности (частоты) возникновения событий, влекущих в совокупности 
за собой возгорание нефтешлама в амбаре, бралась из литературных источников. При от-
сутствии статистических данных для некоторых событий, использовался широко распро-
страненный в научной практике метод экспертных оценок. 

Осуществив необходимый объем расчетов, была получена итоговая вероятность 
наступления события – возникновение источника воспламенения при эксплуатации 
нефтешламового амбара, она составила величину 3,810–3 год–1. 

Положив в основу продолжительность светового дня в Томской области в летнее вре-
мя равную от 15 до 18 часов, а среднюю дневную температуру в летние месяцы от 23 до 
28 °С, при максимально средних дневных температурах до 33,4 °С. [5, 6], были проведены 
расчёты вероятности возникновения события «Самовозгорание нефтешлама в амбаре», дан-
ные о климатических факторах брались из статистических наблюдений Томского гидромет-
центра (ТГМЦ). [5]. Было установлено, что вероятность самовозгорания в год составляет 
5,710–4. Тогда итоговая вероятность возгорания нефтешлама в амбаре будет 4,710–3 год–1, 
а максимальная вероятность в самые жаркие месяцы может достигать: 710–3 год–1. 

По результатам проведенного исследования, предложена структурно-методологическая 
схема анализа и порядок действий при решении подобной задачи. В основе предлагается по-
шаговое ее решение. 

Использование данного подхода позволяет комплексно рассчитать риск самовозгорания 
на территории расположения. Данная оценка имеет вероятностный характер, при использова-
нии предложенной схемы анализа необходимо учитывать причинно-следственные связи по ло-
гике: «условия/обстоятельства–причины–следствия».  

Структурно-методологическая схема расчета самовозгорания нефтешламового амба-
ра представлена на рис. 1. 
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Анализ полученных результатов и действующих нормативных материалов показывает, 
что при выполнении указанных требовании риск сводится к минимуму. Однако отсутствуют 
требования для снижения риска самовозгорания в период сильной солнечной инсоляции. 

 
Рис. 1. Структурно-методологическая схема расчета самовозгорания нефтешламового амбара 

Выводы 
На основании разработанной вариологической модели возникновения очага зажига-

ния нефтешлама в амбаре, рассмотрены параметры и критерии самовозгорания, получен-
ные результаты показывают, что в период максимальной солнечной инсоляции и отсут-
ствия параметров, влияющих на нагревание, вероятность самовозгорания достигает 
3,2×10–3 год–1, данный результат является средним показателем и характеризуется как 
«возможным» событием за период эксплуатации амбара.  

Предложена структурно-методологическая схема анализа процесса самовозгорания 
нефтешламового амбара, учитывающего геофизические параметры нефтешламового ам-
бара и климатические характеристики территории расположения. 

Эффективным мероприятием, по предупреждению самовозгорания нефтешламового 
амбара, может оказаться периодическая чистка его от внешних примесей. Тогда будет от-
сутствовать возможность развития окислительных реакций, при контакте фаз между жид-
ким нефтешламом и примесью. Так же контакт фаз присутствует на разделе «жидкость –
газообразное вещество». При этом начинается обильное испарение легких углеводородов, 
сопровождающееся повышением тепла. Чистка амбара позволит свести риски самовозго-
рания к минимуму. 
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