
94 
 

УДК 666.1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАРКИ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ 

ОТХОДОВ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ю. Г. ПАВЛЮКЕВИЧ, Ю. О. ГУСАК 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Минск, Беларусь 

 

В последние годы значительно возросла роль стекла в области строи-

тельства и архитектуры.  

При варке стекол, наряду с традиционно применяемыми сырьевыми 

материалами, такими как песок, кальцинированная сода и известняк, все 

большее значение в качестве сырьевого материала приобретают отходы 

стекольного производства (стекольный бой).  Причины этого заключаются 

в следующем:  

– повышение экологичности производства (с уменьшением потребле-

ния сырьевых материалов снижается уровень загрязнения атмосферы);  

– экономия дорогостоящих сырьевых материалов и энергоресурсов 

при варке;  

– увеличение срока службы печей. 

В зарубежной практике при варке стекол количество используемых 

отходов доходит до 90 %, в то время, как на отечественных предприятиях 

их содержание в составе шихты составляет в среднем 15–20 %. Это связа-

но с проблемами осветления стекломассы, навариваемой из шихты, содер-

жащей большое количество отходов стекольного производства.  

Традиционно в качестве осветлителей при варке стекол применяются 

КNO3, NaNO3, Na2SO4, As2O3, Sb2O3 и др. КNO3, NaNO3, As2O3, Sb2O3 – это 

дорогостоящие и дефицитные материалы, значительно повышающие 

стоимость стеклоизделий. Использование Na2SO4 малоэффективно.  

В работе проведены исследования, позволяющие судить о возможно-

сти использования железного сурика в качестве осветлителя стекломассы 

при варке стекол.  

 Экспериментальные данные и подтверждающие их термодинамиче-

ские расчеты показывают, что реакции, протекающие в шихте, содержа-

щей до 0,03 мас.% железного сурика, способствуют осветлению стекло-

массы в процессе варки при температурах  1200–1500 º С. 

 Применение Fe2O3 позволит повысить долю вводимого стеклобоя в 

шихте и исключить использование дорогостоящих компонентов.  
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Подтопление – подъем уровня грунтовых вод, вызванных 

повышением горизонтов воды в реках при сооружении водохранилищ, 

затоплением русел рек, потерями воды из водопроводной и 

канализационной сети и пр. При подтоплении заболачивается и засоляется 

почва, ухудшается санитарное состояние местности, разрушаются здания, 

дороги.  

Подъем уровня подземных вод в пределах городской застройки 

колеблется от 0,5 до 2,5 м/год, для предприятий химической и 

машиностроительной промышленности – до 1 м/год, а для 

металлургических предприятий 2-3 м/год. Поскольку эти воды пропитаны 

производственными или бытовыми стоками, часто химически активными, 

их воздействие на грунты и подземные конструкции более интенсивно, 

чем воздействие природной воды. 

Как правило, возведение АЭС приводит к нарушению природного 

гидрохимического баланса, обусловленного утечками техногенных вод, 

изменением поверхностного стока, подтоплением территорий. К примеру, 

массив основания Крымской АЭС сложен эолово-делювиальными четвер-

тичными глинистыми отложениями; в районе промплощадки мощность 

этих отложений составляет 25–30 м, глубина залегания грунтовых вод в 

естественных условиях – 10–11 м. В связи с проведением  строительных 

работ уровень грунтовых вод поднялся до глубины 3–4 м, при этом мине-

рализация грунтовых вод снизилась в среднем с 15 до 7,5 г/л, а модуль де-

формации грунта уменьшился на 16 %. 

Инженерная защита от подтопления городов и населенных пунктов 

осуществляется в направлении разработки и реализации различных схем 

инженерной защиты городов. Защита от подтопления локальных участков 

застроенных территорий, осуществляется когда негативные последствия 

подтопления создают аварийную ситуацию. Проектируемые в составе схем 

и проектов защитные сооружения, как правило, направлены на 

дренирование уровня подземных вод, что усугубляет диффузию частиц 

грунта и, как следствие этого, происходит уменьшение его несущей 

способности и модуля деформации.   




