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Если рассматривать операционный 

менеджмент как деятельность по разра-
ботке, использованию и усовершенство-
ванию бизнес-процессов, направленных 
на производство основных видов продук-
ции и услуг, то применительно к метал-
лургической промышленности он включа-
ет в себя и совершенствование процессов 
вторичной переработки, а также утилиза-
ции получающихся в этих процессах от-
ходов, с учетом экологической безопасно-
сти.  
К середине ХХ века человечество ут-

вердилось во мнении, что для его даль-
нейшего развития существующего на пла-
нете объема металлофонда будет вполне 
достаточно при условии, что металл дол-
жен извлекаться из сырьевых ресурсов 
равномерно [3. С. 52]. Поэтому задача ме-
таллургии свелась бы к многократному 
использованию и доизвлечению (перепла-
ву) уже имеющегося на планете металло-
фонда. При таком развитии многие эколо-
гические и сырьевые проблемы металлур-
гии должны были теоретически исчез-
нуть. Однако развитие цивилизации пока-
зало несостоятельность таких прогнозов. 
В области чёрной металлургии на ру-

беже веков только 33% производства 
обеспечиваются переработкой вторичных 
ресурсов, при том, что объемы мирового 
производства чугуна и стали достигли 

примерно 550 млн. т и почти 800 млн. т 
соответственно [3].  
Значительное увеличение объемов 

использования металлофонда не привело 
к повышению эффекта значительного 
снижения производства «первородных» 
металлов из руд, что обусловлено, оче-
видно, двумя основными причинами. Во-
первых, постоянно возрастающими про-
мышленными потребностями в металлах; 
во-вторых, опыт многократного переплава 
металлолома выявил значительные хозяй-
ственные проблемы в его переработке: в 
подготовке к переработке, в необходимо-
сти сортировки, в накоплении и концен-
трации вредных примесей, а также чисто 
технические сложности переработки 
крупногабаритных изделий [2]. Каждая из 
указанных причин приводит к образова-
нию большого комплекса проблем, в том 
числе и операционного характера. 
Всё возрастающие объемы производ-

ства приводят к накоплению значитель-
ных объемов отходов, увеличивающих 
затраты как материальных, так и природ-
ных ресурсов. Частично это выражается в 
необходимости формирования и обеспе-
чения систем хранения вторичных про-
дуктов и отходов металлургического про-
изводства, а также в выделении значи-
тельных земельных площадей, подвер-
гающихся отравлению, которые, как ре-
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зультат, в течение следующих нескольких 
веков не смогут быть вновь использованы 
под иные виды материального производ-
ства (из-за высокой токсичности некото-
рых отходов). Все это приводит к удоро-
жанию, но в тоже время и инновационно-
му развитию систем утилизации накапли-
ваемых отходов. Одновременно из-за ис-
тощения запасов минерального сырья на 
планете остро встают не только экологи-
ческие, но и стратегические аспекты ре-
сурсосбережения [5]. Указанные пробле-
мы взаимосвязаны и стимулируют поиск 
компромиссов по использованию всё бо-
лее современных, максимально ресурсных 
доизвлекающих технологий.  
В целях определения воздействия на 

экологическую среду используют два ос-
новных понятия: правильную и идеаль-
ную организацию технологии, которая 
предполагает использование побочных 
продуктов и отходов одного производст-
венного передела в других стадиях анало-
гичной переработки сырья (первичного – 
минерального или вторичного – металло-
лома). Одновременно это теоретически 
создаваемая и на практике осваиваемая 
идеальная схема ресурсосберегающей 
технологии позволяет учитывать баланс 
интересов и экологов, и ресурсосбере-
гающих технологов на металлургических 
производствах, приводя старания этих 
специалистов к решению единой глобаль-
ной ресурсно-эколого-операционной за-
дачи. Таким образом, становится понят-
ным, что утилизация техногенных отхо-
дов является комплексной и многоуровне-
вой ресурсно-эколого-операционной про-
блемой.  
Производственные процессы в метал-

лургии приводят к существенному загряз-
нению атмосферы, а как следствие и к 
ухудшению экологической обстановки на 
Земле, однако нет необходимости преуве-
личивать их роль в глобальном масштабе. 
В выбросах оксида серы мировой вклад 
металлургии составляет 15% (более поло-
вины из них дает цветная металлургия), 
столько же – химия (15%), а лидирует 
энергетика (70%) [3]. Похожее соотноше-
ние характеризует и оксиды азота. Мето-
ды очистки газов достаточно хорошо раз-

работаны для всех отраслей промышлен-
ности. Однако металлургия является так-
же источником огромной массы твердых 
отходов. 
Как известно, путь получения метал-

лов – это пирометаллургия, в которой ак-
тивно используются высокотемператур-
ные процессы. При этом выплавке метал-
ла предшествуют обогащение и подготов-
ка руд: агломерация (спекание железо-
рудного сырья) в черной металлургии, 
плавка на штейн (расплав сульфидов ме-
таллов) в цветной металлургии. На каж-
дой операции образуются отходы, кото-
рые делятся на предшествующие метал-
лургическому переделу и на сопутствую-
щие ему. 
Существует множество способов из-

влечения металлов из руд, хвостов, из ко-
торых получают шлаки, окалину, обрезь, 
скрапы, красные шламы, особенно вредо-
носно воздействующие на почву, приводя 
к ее засолению или выщелачиванию. За-
дачей же переработки продуктов и отхо-
дов производства может стать или полная 
утилизация или переработка до приемле-
мых экологических стандартов [1; 2; 3; 5]. 
При этом необходимо максимально пол-
ное доизвлечение ценных компонентов, а 
иногда и самого железа. В мировой прак-
тике имеются уже давно отработанные 
технологии в этом направлении, однако 
существуют проблемы в вопросах управ-
ления операционными процессами всех 
металлургических производств. 
Задачи менеджмента в металлургиче-

ских отраслях должны быть направлены 
на использование не токсичных, мало 
энергетически ёмких технологий, веду-
щих к решению производственных и эко-
логических задач. Постоянно сопутст-
вующее цивилизации обеднение мине-
ральных руд и усложняющиеся металлур-
гические отходы позволяют говорить о 
том, что сами технологии и их конструк-
торские решения могут считаться оправ-
данным только при синергическом реше-
нии обеих задач. 
С проблемой грамотного управления 

собственностью и производством, поис-
ком «золотого сечения» безубыточности и 
безотходности металлургических переде-
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лов сегодня столкнулись некоторые ГОКи 
(горно-обогатительные комбинаты) и ме-
таллургические холдинги, «успешно ос-
ваивающие» государственные средства на 
постоянные реконструкции и модерниза-
цию морально устаревших производств.  
Расчёт на государственное финанси-

рование очень часто не совпадает с ис-
тинным положением дел на производст-
вах. Внедрение современных инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий 
проще и дешевле осуществить путем по-
стройки новых производств, а затем пере-
делать под эти технологии весь комплекс 
соответствующего оборудования. Исполь-
зование же бюджетного финансирования 
в условиях, когда государство предлагает 
его в рамках выделенных лимитов, с ог-
раничением, что результативность от про-
ектов должна в несколько раз превышать 
размеры государственного инвестирова-
ния, не приводит к модернизации опера-
ционных процессов, снижая тем самым 
конкурентоспособность предприятий. 
Примером такой «модернизации» может 
считаться проект Богучарского производ-
ства второй очереди. 
Общеизвестно, что каждые 10–15 лет 

в мире изменяются подходы и стандарты 
по извлечению ценных компонентов из 
первичного или многократных повторных 
переделов. Соответственно меняется це-
ликом и школа, и принципы основных 
подходов к технологиям переработки всё 
более беднеющего ценным компонентом 
сырья. Каждое аппаратурное оформление 
этих новых технологий, создаваемых под 
всё более скудеющее сырьё, всё более ус-
ложняется и становится принципиально 
новым. В этих условиях возрастают тре-
бования к уровню подготовки кадров для 
металлургических производств, а ведь 
этот процесс высоко ресурсозатратен. Это 
и не удивительно, ведь хороший технолог 
после вуза должен отработать 12–15 лет в 
НИИ или на производстве, чтобы достичь 
уровня специалиста, для конструктора же 
аналогичной квалификации срок состав-
ляет от 20 до 25 лет соответственно. 
К сожалению, в последние два деся-

тилетия металлургическая отрасль полу-
чила всего несколько тысяч специалистов 

в области технологий и экспертов конст-
рукторского задела. В начале апреля 2011 
г. Д.А. Медведев, заметил, что «количест-
во профессиональных кадров, их реальное 
вовлечение на производство, в соответст-
вии с полученными профессиональными 
навыками и знаниями», является мизер-
ным для реальных нужд цветной и чёрной 
металлургии. И это при том, что послед-
ние 10 лет сама металлургическая отрасль 
на подъёме, происходит реальное увели-
чение доли металлургических продуктов в 
российском национальном экспорте, осу-
ществляется интеграция с мировыми ме-
таллургическими лидерами, а кадров ста-
новится всё меньше и меньше. Хотя, как 
правильно отметил Д.А. Медведев, «на 
дворе уже не 90-ые годы» [4]. Такой пере-
кос соответственно проявляется в отста-
вании темпов модернизации производств, 
сдерживании развития научной и инже-
нерной мысли, что приводит к дальней-
шей деградации комплексов металлурги-
ческого передела, несвоевременности и 
недостаточной квалифицированности в 
принятии решений, в том числе и кадро-
вых. 
Исходя из инновационного подхода к 

менеджменту, позволяющего производи-
телям проводить мониторинг и техноло-
гически обслуживать отходы и переработ-
ку остатков химических и металлургиче-
ских производств, синергетически их 
мультиплицируя, сортируя и объединяя в 
экономические цепочки от момента соз-
дания до реализации готовой продукции, 
можно задуматься о воссоздании улуч-
шенных стандартов высшего техническо-
го и специального образования.  
Без нового кадрового задела, способ-

ного и перенять опыт созданных ранее 
научных школ, и не попасть под влияние 
восточных и западных технологий, стано-
вится невозможна ни интеграция России в 
мировые конгломераты и холдинги, ни 
поддержание в отрасли достаточного со-
временного уровня существующих метал-
лургических и химических производств.  
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