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РОССИИ в СВЕТЕ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО РЫНКА СТАЛИ

Неэффективное руководство металлургической отраслью командно- 
административной системой, экстенсивное развитие производства привело к 
появлению значительных диспропорций и к качественному отставанию от раз- 
витых стран к концу 1970 -  н а ч а ^  1980-х ٢٢ . и к отставанию в развитии про- 
грессивных технологий. Например, по данным В.В. Запария, процент выплавки 
стали устаревшим технологически, экономически и экологически мартенов- 
ским способом составлял в среднем по экономически развитым странам к кон- 
цу века 6,7 %, по ? ф  -  26,7 %, а по Уралу -  даже 46,9 %.

По использованию перспектавного электропечного способа производстаа 
стали имела место примерно обратная пропорция, а Урал отставал и в развитии 
кислородно-конвертерного метода. Переход от воздушного дутья к кислород- 
ному привёл к возрождению конвертерного процесса, как массового эффектив- 
ного способа производства стали, и за короткий срок этот способ занял ведущее 
место в мировом производстве стали. Таким образом, была практически снята 
проблема роста производства, но обострилась проблема ресурсосбережения и 
экологической ситуации, связанная с высоким ударом железа и обидны м  П Ы - 

леобразованием при продувке металла кислородом.
?оссия уступала передовым странам и по качеству сталей, и по ассорти- 

менту промышленных специальных сталей и сплавов. Критическая ситуация 
сложилась в металлургической промышленности и из-за сильной изношенности 
основных производственньга фондов большинства заводов вследствие ветаой 
борьбы «красных директоров» за перевьтолнение плана по стали, чугуну, про- 
кату, повышение съёма металла с одного квадратного метра пода печи, выход 
чугуна с одного кубического метра объёма доменной печи и т.п.

Проблема повышения качества стали, обусловленная потребностью но- 
вейших отраслей машиностроения и в том числе оборонной, авиационной и 
космической, приобрела первостепенное значение. По экстенсивному пути раз- 
вивалась в СССР и м еталоги ческая  наука. Многотысячная армия научных 
работаиков, сконцентрированная в академических, отраслевьге институтах и 
высших учебных заведенига, не сидела, сложа руки, а ежегодно отчитывалась 
новыми разработками, сотнями авторских свидете^ств, монографий и статей в 
журналах метал^ргчгсеского профиля.

В шобом крупном городе Урала -  Свердловске, Челябинске, Перми, Маг- 
нитогорске. Нижнем Тагиле -  выпускали большое ко^чество инженеров- 
металлургов, многое из них устраивались на работу в академические институ- 
ты, которых только в Свердловске бьчло два -  Институт метал^ргии и Инсти- 
тут физики металлов, и как минимум три отраслевьга -  Уральский институт ме- 
таллов. Центральный институт металлургии и материалов и Унипромедь, 
большой НИИ м етал^ргии существовал в Челябинске. Только в Свердловске 
работали два академика и несколько членов-корреспондентов АН СССР по ме- 
таллургии, а в специализированном горно-метал^ргоческом инсти^те в Маг



нитогорске, на специальных факультетах и кафедрах других институтов метал- 
лургического профиля трудилось несколько десятков профессоров. Во время 
™рестройки, когда открыли город Свердловск и его стали посещать иностран- 
цы, один американец спросил у директора уральского института металлов, 
сколько человек работает у него в институте, и п о ^ ™ л  ответ, что с опытно- 
промышленной базой -  около 900. Тот с удивлением прокомментировал, что 
столько уёных-металлургов не наберётся во всех университетах Соединённых 
ПТтатов.

Выдаваемые советскими на^тными работниками разработки, направлен- 
ные на развитие прогрессивных способов выплавки -  электрошлакового, ваку- 
умно-дугового и электронно-^чевого, рафинирование, модифицирование, ва- 
кремирование стали, комплексное использование сырья зачастрло находат*сь 
на мировом уровне, были удостоены высоких премий и наград. Беда советского 
строя и одна из главньгс причин его падения в 1990-е гг. и состояла в разрыве 
между фундаментальными разработками и их внедрением в производство не- 
восприимчивой к нововведениям советской промышленностью, её фатальной 
неэффективностью и стагнацией. Сам термин «внедрение», видимо -  порожде- 
ние советского строя, а в условиях рыночной экономики более уместно слово 
«использование», яркой илтострацией чего служит, например, металлургия 
Японии, ^ т к о  впитывавшая сколько-нибудь интересные новинки в металлур- 
гических технологи™ путём скупки западньгс (и советских) лицензий.

Конечно, ряд фундаментальных разработок был доведён до внедрения в 
промышленное™, например, широко известные работы ЦНИИЧЕРМЕТА под 
руководством Н.П. ^ и ш е в а  по разработае и внедрению нового кислородно- 
конвертерного процесса с непрерывной разливкой стали, ставшего основным в 
отечественной и мировой цактике, или внедрение в чёрную метал^ргию  тех- 
нологии прямого восстановления железа и освоение этой технологии на ءه - 
КОЛЬСКОМ  м еталоги ческом  комбинате, о к  промышленного цеха феррована- 
дия с использованием сырья Ннжне-Тагильского метал^рпш еского комбината 
на НПО «Тулачермет». Были получены сплавы с аморфной и микрокристалли- 
ческой структурой на старцм Ашинском металлургическом заводе и новом 
Уральском заводе прецизионных сплавов в г. Берёзовском.

Однако, эти примеры были скорее исключением из практики советской 
металлургии, к сожалению, достаточно было и противоположных ситуаций, 
когда прогрессивные разработай советских специалистов ранее были использо- 
ваны за рубежом. Принцип действия и конструкция эффективной машины не- 
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) криволинейного типа впервые были раз- 
работаны на Уралмашзаводе под руководством в.м. Нисковских, на заводе по- 
строена опытно-промышленная установка. Эднако сообразитет»ные японцы 
кутили у СССР лицензию на строительство машин подобной консцукции, и 
первые промышленные МНЛЗ появились именно в Японии, а уже потом рас- 
цостранились в СССР.

Решению проблем ухудшения экологической ситуации, связанных с вы- 
соким угаром железа и обильным пылеобразованием при п роявке  металла 
кислородом способствовали успехи в смежных облает™ техники, обеспечива- 
ющих возможное™ достижения глубокого вакуума, ^м ьп п л ен н о го  получения 
аргона и другие, в результате широкое применение в металлургии п о р ти л а  
внепечная обработка стали, позволившая не только глубоко ^финировать ме- 
талл и кореннь™ образом у ^ т п и ™  его качестао, но и измени™ технологиче- 
скую схему металлургического производства, при этом цадиционные стале



плавильные агрегаты (конвертеры, мартеновские и электродуговые печи) все 
чаще стали использовать для выплавки полупродукта. Эдновременно была раз- 
работана и развивалась спещэлектрометаллургия стали, объедин^щ ая процес- 
сы вак^мно-дугового, электрошлакового, электронно-лучевого, плазменного 
переплава. Новые технологические решения оказались необходимыми и для за- 
ключительного этапа сталеплавильного производства -  разливки стали.

Была разработана специальная технология отливки слитков массой до 5 0 ه  
тенн для сверхкрупных поковок ответственного назначения. Однако революци- 
онным скачком явилась разработка и внедрение непрерывной разливки стали. 
Существенное (до ل0 - 15م/ه ) повышение выхода годного, сокращение техноло- 
гического цикла производства, повышение качества продукции, у^чш ение 
условий труда и экологической ситуации и ряд других преимуществ обуслови- 
ли ведущее положение этого способа разливки в мировом производстве стали. 
Ссвоение непрерывной разливки, возможности её сочетания в один комплекс с 
прокаткой -  важнейший шаг к созданию единой непрерывной технологии ме- 
к у б и ч е с к о г о  производства ٠٢ подготовки сырья до поучения готового
проката.

Ещё в 1960-е ٢٢. была сформулирована концепция сверхмощньга ду^вы х  
электропечей, которые предопределили появление принципиально новой тех- 
нологии электроплавки. Д у г о в а я  печь стала агрегатом лишь для расплавления 
металлолома и нагрева жидкого металла. Все остальные операции: рафиниро- 
вание, легирование, доводка по составу, а во многих с ^ а я х  и по температуре 
проводят вне печи.

Смена формы собственности и акционирование предприятий металлур- 
ГИИ и машиностроения ?оссийской Федерации в 1990-е ٢٢. сопровождались 
резким падением объёмов сталеплавильного производства в связи с соответ- 
ствующим уменьшением спроса на все виды ц о ^ к ц и и . Уралмашзавод, 
например, получал ранее свыше 350 тыс. т жидкой стали за год в четырёх мар- 
теновских печах. Последняя мартеновская печь была закрыта на ОАО «Урал- 
машзавод» в 2002 ٢. Сегодня выплавка стали производатся на этом предория- 
тии на пущенной в эксплуатацию незадолго до вывода мартеновской печи 
установке «печь-ковш» в объёме 70 тыс. т жидкой стали в год, но более ВЫ С О - 
кого качества.

Критерием эффективности металлургического производства ٠ у с^ви ях  
рыночной экономики служат не ^ и ^ с т в е н н ы е  показатели выплавленного чу- 
Гуна, стали или проката, а соотношение цены и качества э ^ к ц и и ,  -к©нку ءء 
рентоспособность на внутреннем и внешних рынках и, как следствие, величина 
полученной предприятием прибыли. Прокатаые валки ОАО «Уралмашзавод» 
из легированных сталей, отливки горно-метал^ргического оборудования, по- 
л^ен н ы е по новой технологии, успешно экспортируются в ряд развивающихся 
стран.

Аналогичные модцнизационные преобразования пр<эведены к настояще- 
му времени на большинстве метад^ргических, трубных и машиностроитель- 
ньга заводах Урала. Примером успешной реконструкции старого метал^ргиче- 
ского производства могут служить заводы Трубной м е ^ ^ р г и ч е с к о й  компа- 
НИИ  (ТМК), например, Северский трубный завод, расположенный в ٢. Полев- 
ском Свердловской области, в рамках реализации Стратегической инвестаци- 
онной программы ТМК поэтапно проводится модернизация п р ^ р и я т؟ я, бла- 
годаря которой в короткие сроки в условиях действующего производства был 
построен фактически новый завод, в 2006 ٢. состоялся ввод в э к ш ^ т а ц и ю



уникальной MHJI3, что позволило не только увеличить выпуск продукции, но и 
повысить уровень экологической безопасности производства, снизить расходы 
металла, энергетические затраты и себестоимость труб, в 2008 ٢. введена в экс- 
плуатацию дуговая сталеплавильная печь, и создана технологическая линия 
э л е к ^ п ь - п е ч ь - к о в ш - ^ Л З .  с  вводом в эксплуатацию в 2009 г. установки 
вакуумной обработки стали завод завершил процесс перехода от мартеновского 
к высокотехнологичному электросталеплавильноь^ производству. Уже сейчас 
трубы производятся в соответствии с российскими го стам и  и зарубежными 
международными стандартами, что позволяет им успешно конкурировать на 
внешних рынках. На очереди пуск в 2013 г. непрерывного трубопрокатного 
стана, за в е р ш а ю щ е г о  автоматизированный комплекс производства труб. Это 
позволит увеличить выпуск и расширить сортамент бесшовных труб, достичь 
высокой точности труб по геометрии и добиться принципиа^но нового уровня 
качества труб, соответствующего высоким мировым стандартам.

В 2011 ٢. произошли дальнейшие качественные изменения в структуре 
производстаа п^дукции черной металлургии. Доля кислородно-конвертерной 
стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 93,1ه/م  в 2010 
٢. до 94,2% в 2011 г., а мартеновской стали сократилась с 6,9 до 5,8%.

Позитивные варианта развития металлургии предполагают принятие ак- 
тивных мер по преломлению существующих на внутреннем рынке тенденции и 
использование возможностей, предоставляемых трансформацией мирового 
рынка металла. Формирование принципиально новых конкурентных преиму- 
ществ отечественной метал^ргии на базе продуктов конечного спроса -  это 
задача, требующая решения уже в 2012 -  2015 гг. (вариант формирования 
устойчивьгс цепочек, ориентированньга на конечный спрос и обладающга кон- 
курентными преимуществами), ?азвитае рыночных отношений требует боль- 
шей гибкости в удовлетворении спроса на металлургическою продукцию и, как 
следствие, перехода от крупномасштабного производстаа на так называемых 
интегрированных заводах к мини-заводам.

Такие предприятия строятся и в РФ. Па Первоуральском новотрубном за- 
воде в присутствии В.В. Путина пущен в эксплуатацию новый высокотехноло- 
гичный э^ктросталеплавильный комплекс («Железный озон 32») по произвол- 
ству качественной трубной заготовки, состоящий из установки «печь-ковш», 
м н л з  и прокатного стана, в технологии которого заложено соблюдение евро- 
пейских стандартов по экологии. Этот завод может служить прообразом заво- 
дов с гибкой технологией, перестраиваемой в соответствии с потребностями 
производства и конъюнктурой рьгака.

Современные стали становятся все более высокоинтеллектуальна мато- 
риалом, а их производстао все более наукоёмким. Непрерывно растут требова- 
ния к уровню и стабильности их технологических и служебных свойств, КОЛИ- 
чественных показателей, к снижению материальньгс и энергетических затрат на 
производство. Папример, требуемые показатели основньгс с^ж ебны х свойств 
(штамнуемость, прочность, коррозионная стойкость) холоднокатаного проката 
высокопрочных низколегированных сталей за короткий промежуток времени 
(около 5 лет) выросли в несколько раз. Это требует совершенствования всей 
технологической цепочки изготовления металлургической продукции -  от ших- 
топодготовки до финишных операций горячей и холодной деформации прока- 
та, поскольку качество стали закладьгеается на предыдущих переделах и насле- 
дуется последующими операциями вплоть до термической обработки готовьге 
изделий.



Первсстепенным фактором конкурентоспособности стали служит кон- 
центрация в металле вредных примесей -  серы, фосфора и газов. Наличие уста- 
новок вакуумной обработки стали и процессы специальной метал^ргии -  ва- 
ку^мно-^гового, электрошлакового, электронно-лучевого, плазменного пере- 
плава позволяют получать высококачественные стали. Одним из перспектив- 
ных направлений, уже поучивш их широкое ^сп ^стр ан ен и е  за рубежом, яв- 
ляются инжекционные технологии, используемые для обработки расплавов по- 
рошкообразными материалами. Инжекция -  в ^ а н и е  в металл струёй газа- 
носителя (сжатого воздуха, аргона, азота) порошкообразных материалов в 
ковш, электропечь, конвертер, шахтные печи (вагранка, доменная печь) и т.д. с 
целью интенсификации м е т а л о г и ч е с к и  процессов -  от инжекции пыле- 
угольного топлива в доменную печь для науглероживания, асульфурации, де- 
фосфорации, раскисления, восстановления, ускорения шлакообразования, вспе- 
нивания шлака, утилизация отаодов твёрдых углеводородных материалов так- 
же осуществляется инжекционными установками. Использования технологии 
домодифицирования жидкого металла в ковше, в том числе нанопорошками. 
Метод вдувания позволяет значительно у^чш ить технико-экономичесгае по- 
казатели процесса производства стали и чугуна, ©бъектами обработки в ^ в а е -  
мыми порошками могут быть расплавы стали и чугуна. При п р о явке  металла 
порошками обеспечивается максималь™й контакт вдуваемых твёрдых реаген- 
тов с жидким расплавом, максимальная скорость взаимодействия их и высокая 
степень использования вдуваемьгс материалов.

Полное освоение перечня упомянутых инновационных технологий, опре- 
деляющих в наши дни на^о-техн ический  прогресс в металлургии, который 
можно значительно расширить, позволит занять достойное место ведацей от- 
расли промышленности ?оссийской Федерации на мировом рынке стали.


