
Металлурги взялись за мастерок

В России появились два новых металлургических завода. Инвесторам пришлось искать
новые решения в индустриальном строительстве, так как от советского опыта почти
ничего не осталось

Последние десять лет в России строились только холдинги. И вот теперь строятся
заводы.   И речь идет не только о техническом перевооружении или достройке новых
цехов – инвесторы готовы возводить заводы с нуля. Из более десяти
green-field-проектов, ведущихся сейчас в России, есть два даже по мировым меркам
крупных и фактически завершенных. Это Хакасский алюминиевый завод (ХАЗ),
построенный "Русалом", и литейно-прокатный комплекс "ОМК-Сталь" (ЛПК),
возведенный Объединенной металлургической компанией.

Мы решили съездить на эти предприятия, чтобы своими глазами увидеть новую
российскую металлургию. Оба завода почти готовы. На ХАЗе работают три очереди,
последняя будет введена осенью этого года. В январе 2008?го планируют начать
выплавлять сталь и делать прокат на ЛПК. Мы спешили попасть туда, пока с площадок
не уехали рабочие. Уж очень хотелось взглянуть не только на сами заводы, но и на то,
как их строят. Как никак, такого в стране уже не было очень давно, последние крупные
промышленные предприятия возводились более двадцати лет назад, еще во времена
СССР.

Давно уже нет СССР. Забылись и навыки централизованного планирования, и страсть к
гигантским масштабам. Тогда откуда истоки этой строительной прыти? Неужели что-то
осталось от советского опыта индустриального строительства? Ведь теперь все
проблемы, связанные с ним, приходится решать частному капиталу. Есть ли
преемственность поколений инвесторов и строителей и как частные инвесторы
организуют крупное промышленное строительство? Чтобы понять все это, мы и
отправились в Выксу и Саяногорск.

Наследие братьев Баташевых

Выкса – небольшой город в Нижегородской области с богатым металлургическим
прошлым. Это прошлое бьет в глаза: улицы пестрят плакатами "Выксунскому
металлургическому заводу 250 лет".

Юбилейная дата интригует. Выясняется, что первыми заводчиками в этих местах были
братья Баташевы. Выходцы из семьи тульских кузнецов, переквалифицировавшихся в
промышленников, они сформировали новый металлургический центр в центральных
губерниях, построив более десяти заводов. Выксунский завод они основали в 1757 году.
После смерти братьев, уже в первой четверти XIX века, ВМЗ неоднократно менял
владельцев, к концу века им управляли немцы, потом предприятие было
национализировано. В советские времена на базе ВМЗ был создан один из крупнейших в
СССР трубных заводов. Новейший период его истории связан с Объединенной
металлургической компанией (ОМК). ВМЗ вошел в ее состав в 1999 году, был
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модернизирован. Потом появились планы создать вокруг трубного производства новый
металлургический комплекс, который являл бы собой завершенную производственную
цепочку от плавильной печи до готовой трубы. Баташевых в ОМК вспоминают часто,
перед офисом ВМЗ им даже поставили бронзовый памятник. Получается, что нынешний
владелец ВМЗ продолжает многовековые традиции. Вроде бы не безликая индустрия, а
дело со своей историей.

А ведь советская индустриализация полностью искоренила подобный формат ведения
дел в тяжелой промышленности. Его элементы сегодня можно найти, пожалуй, лишь
среди небольших предприятий малого и среднего бизнеса. Тем удивительнее было
обнаружить возрождение этих традиций в крупной металлургической компании.

Литейно-прокатный цех "ОМК-Стали", ради которого мы и приехали в Выксу, строится в
первую очередь ради ВМЗ. Сейчас у завода нет собственного сырья – стального листа.
Строящийся ЛПК может полностью закрыть потребность Выксунского
металлургического в листе для труб малого и среднего диаметра (21–530 мм). Первая
очередь ЛПК рассчитана на 1,5 млн. тонн стали. Потребности ОМК составляют порядка
0,8 млн. тонн стального листа, но к моменту запуска первой очереди ЛПК потребности
входящих в ОМК Выксунского и Альметьевского трубных заводов достигнут примерно
миллиона тонн. К 2010?му они должны увеличиться до 1,3 млн. тонн стального листа.

Время – деньги. Большие

Наш приезд в Выксу совпал с подготовкой к празднованию Дня металлурга и юбилея
завода. Офис лихорадило: вверх и вниз по лестницам сновали люди, звонили телефоны.
В суматохе мы разыскали исполнительного директора "ОМК-Стали" Константина
Питюла. Одет неформально, вместо костюма джинсы и рубашка. В костюме по
стройплощадке не особо походишь, а он почти все время проводит там. Кстати, это не
первый его подобный опыт. Питюлу доводилось руководить строительством как
минимум шести крупных металлургических заводов, и впоследствии он на некоторое
время оставался там на посту директора. Пожалуй, в России сейчас найдется немного
управленцев с подобным опытом.

Пока мы ждем машину, чтобы ехать на ЛПК, интересуюсь, сильно ли отличаются
советские стройки от нынешних. Константин Питюл отвечает, что везде свои
преимущества, но все-таки с планированием в СССР было лучше: удобная система
комплектации, централизация поставок материалов и оборудования. Звонит мобильный,
мой собеседник уходит, через некоторое время возвращается: "Вот, например, как раз
одно российское машиностроительное предприятие задерживает поставки
оборудования". Это не самый редкий рабочий момент. Удивительно, как при этом
строители умудряются не выбиваться из графика, тем более что ЛПК вот уже два года
строится без финального варианта проекта. Последние бумаги приходят от
проектировщиков только сейчас. Это пример так называемого параллельного
строительства и проектирования. В советские времена за такие фокусы сажали, но
сейчас, похоже, допустимо все – лишь бы строили. "В принципе это необычно, –
поясняет Константин Питюл, – потому что в таком случае инвестор подвергается
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большим рискам – стоимость проекта может возрасти в три-четыре раза. Известны
такие примеры".

Два года назад представители ОМК рассчитали, что на первую очередь завода (всего
их две) мощностью 1,2 млн. тонн стали в год им потребуется 600 млн. долларов. Однако
по ходу проекта изменились и мощностные, и стоимостные параметры. Использование
аналогичного сталеплавильного оборудования на китайских предприятиях показало, что
оно может изготавливать до полутора миллионов тонн стали и более. Это приятное
открытие. Неприятным оказалось то, что, как это всегда и бывает, смета строительства
возросла более чем на 200 млн. долларов. Правда, это уже с построенными элементами
второй очереди. В результате общие мощности должны достичь 2,5–3 млн. тонн
горячего проката в год, и обойдутся они примерно в 1,5 млрд. долларов, точные цифры в
компании назвать не в состоянии.

ОМК пошла на миллиардные траты вполне осознанно, компания остро нуждается в
собственном сырье для производства труб. Благодаря ряду технологических решений
литейно-прокатный комплекс должен стать более экономичным металлургическим
предприятием, чем большинство заводов в отрасли, то есть себестоимость производства
листа будет ниже, чем цена покупаемого на стороне проката. Кроме того, производя
лист самостоятельно, ОМК сможет делать металл с особыми свойствами. "Требования к
потребительским свойствами труб меняются, и чтобы отвечать запросам рынка, ОМК
должна предлагать ему новые виды труб, – рассказывает Константин Питюл, пока мы
едем на завод. – Большой металлург, у которого мы покупаем лист сейчас, еще
подумает, что ему выгоднее – разрабатывать металл со специальными свойствами или
выпускать продукцию для массового сегмента рынка".

Разговор на турецко-нижегородском

Подъезжаем к площадке. Перед нами вырастают ангароподобные сооружения.
Некоторые уже достроены, но на большинство металлоконструкций "мясо" пока не
надето. Среди этих индустриальных скелетов месят глину грузовики. "У нас почти все
готово: корпуса достроены, оборудование смонтировано", – показывает Константин
Питюл. Но на первый поверхностный взгляд все это выглядит довольно разрозненно.
Массивы корпусов настолько подавляют, что рабочих практически не видно, хотя нам
рассказали, что на стройке работает больше трех с половиной тысяч человек, две
тысячи из них – турецкие строители. Мой собеседник поясняет, что генеральный
подрядчик – турецкая строительная компания Gama Industrial. Компания более тридцати
лет строит подобные промышленные объекты по всему миру. Отношения с
субподрядчиками ведет она, она же набирает рабочих.

Почему же турки, где же советская школа массового промышленного строительства?
Делаю предположение, что услуги турецкой компании обошлись дешевле. Константин
Питюл объясняет, что проблема в другом – конкуренции с российскими подрядчиками
вообще не получилось, так как "в России сейчас нет опытных мощных компаний, которые
занимались бы строительством таких комплексов. Я имею в виду не по частям, как
делается на некоторых предприятиях, а сразу целиком". Кадры, рабочие – это самое
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уязвимое место в промышленном строительстве: "У нас остались лишь какие-то
элементы, например, электро– и механомонтажные группы в России сильные, но
строителей нет". Это следствие того, что больше двадцати лет подобных объектов в
России не строили. Получается, что привлечение иностранных подрядчиков –
непатриотичный, но вынужденный ход.

Доверить проект неопытной компании ОМК, видимо, не захотела. И из-за сложных
условий строительства – без полной проектной документации. Ее, кстати,
разрабатывали на Украине. Укргипромез – ныне независимая проектная организация,
которая когда-то была филиалом главного московского Государственного института
проектирования металлургических заводов (Гипромез). Ситуация с проектными
институтами чуть лучше, чем с подрядчиками. Филиалы старого Гипромеза сейчас
начинают возрождаться, но два года назад, когда ОМК искала разработчиков для ЛПК,
выбора почти не было. "Мы рассматривали три варианта: либо московский Гипромез,
либо украинский, либо магнитогорский. Магнитогорский отказался ввиду своей
загруженности. Московский через год после подписания контракта с нами развалился, –
вспоминает Константин Питюл. – Кадры сумел сохранить Укргипромез. Сейчас в нем
работает больше тысячи человек, много молодежи". Сегодня этой тысячи уже
недостаточно, так как фактически они делают большинство проектов и в России, и на
Украине.

Улыбчивые рабочие охотно позируют нашему фотографу на фоне смонтированного
прокатного стана. Удивляюсь, как им удается находить общий язык. На
производственной площадке все вопросы решает турецкая Gama, но проблемы
возникают и за пределами стройки на чисто человеческом уровне. Две тысячи рабочих
живут в отдельном поселке уже два года, конечно, выходят в город, ухаживают за
местными барышнями. Трое даже женились. Местным парням конкуренция не по душе,
периодически вспыхивают конфликты вплоть до массовых драк. Рабочий, так сказать,
момент.

Учимся экономить

Заходим в будущий литейный цех. Все устроено довольно компактно. Для России такой
формат предприятия необычен. В черной металлургии остались либо небольшие
предприятия мощностью до миллиона тонн, либо советские сверхгиганты
производительностью от 4 до 12 и более миллионов тонн стального проката в год.
Гиганты впечатляют, но такими махинами сложнее управлять, нежели небольшими
заводами. В мире наибольшей популярностью сейчас пользуются так называемые
мини-миллы – заводы мощностью до миллиона тонн стали в год. Они более экологичные,
работают на металлоломе. Хотя по мировым меркам "ОМК-Сталь" – производство очень
крупное, по типу организации, технологиям оно тяготеет именно к формату мини-милла.

На ЛПК технология предусматривает три вида использования сырья. В первом случае в
печь будут закладывать только металлолом. Во втором – 80% металлолома и 20%
чугуна. В третьем – около 45% металлолома, а все остальное – чугун и
горячебрикетированное железо. Последний вариант будут использовать в случае, если
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понадобится получить наиболее чистый металл с высокими качественными
характеристиками. Каких-то дополнительных манипуляций с перенастройкой печи не
требуется. Еще пару лет назад свыше половины всего собранного в России лома шло на
экспорт, сегодня большая часть остается в России. ЛПК не единственный претендент на
лом как на дешевое сырье. Аналитики заговорили о дефиците. Поэтому, чтобы
застраховать себя от перебоев с поставками и опять-таки не зависеть от внешних
поставщиков, ОМК учредила собственную компанию для сбора металлолома.

По мощностям ЛПК к мини-заводу отнести нельзя, но "если под мини-миллом понимать
производство с минимальным количеством операций от сырья до готовой продукции, то
ЛПК – настоящий мини-милл", говорит Константин Питюл, демонстрируя путь, который
будет проходить сырье для превращения в металлический лист: "Весь цикл займет всего
два с половиной часа, и мы получим готовую продукцию". Технологические решения,
которые выбрали на "ОМК-Стали", для России уникальны. Литейно-прокатное
оборудование итальянской компании Danieli позволяет делать очень тонкую
металлическую заготовку (сляб). Ее толщина 90–110 мм, это в два-три раза тоньше, чем
на других российских металлургических предприятиях. Поскольку сляб выходит более
тонким, требуется меньше операций для того, чтобы раскатать его до нужной формы на
прокатном стане.

Урезанный цикл более экономичен. Во-первых, сокращаются энергозатраты. Во-вторых,
на производстве требуется меньше рабочих и операторов. "У нас на всем производстве
будет работать 850–900 человек, а, например, на ММК только обслуживанием одного
прокатного стана занимается две тысячи человек", – объясняет Константин Питюл. Мы
узнали, что эти 900 человек не придется искать на стороне. На новый завод перейдут
рабочие, высвободившиеся после модернизации ВМЗ.

Конец прокатного стана теряется где-то вдали. Он тянется на 800 метров, вместе с
корпусом литья получается здание длиной в километр. Весь комплекс занимает
территорию 150 гектаров, или полтора квадратных километра. Площадь ЛПК в 17 раз
меньше площади Новолипецкого меткомбината и почти в 80 раз меньше площади
Магнитки. Последняя, правда, по этому параметру достойна Книги рекордов Гиннеса.

Понятно, что таких индустриальных феноменов, как Новолип или Магнитка, строить
больше не будут. Это даже хорошо. Будущее как раз за компактными комплексами,
подобными тому, что построила ОМК. Спрос на них будет только увеличиваться, вопрос
лишь в том, когда в России появится рынок строительных услуг, рынок генподрядчиков,
которые смогут этот спрос удовлетворить. Ведь те десять, а может, и больше новых
заводов, уже пригрезившихся промышленным инвесторам, должны быть кем-то
построены. Одним турецким генподрядчиком эту потребность не закрыть, а альтернатив
пока не видно.

Министерство алюминиевой промышленности

По-другому действовал "Российский алюминий", когда строил свой Хакасский
алюминиевый завод. На удивление неоригинально. Советская централизованная модель
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проектирования, но уже не в государственном, а в частном исполнении, как оказалось,
работает лучше всего. С использованием такого подхода, по национальным
технологиям, возводится первый за последние сорок (!) лет крупный алюминиевый завод
(введенный в эксплуатацию в 1985 году Саянский завод был основан на технологиях
Pechiney, а по советским технологиям последним был возведен завод в Братске – в 1966
году).

Первый алюминий здесь начали выплавлять в декабре 2006 года, последний, четвертый,
пусковой комплекс начнет работу в октябре этого года. Новыми будут не только корпуса
и техника, но и технология. "Русал" оборудовал завод самыми современными
электролизерами (специальный вид электрохимической печи, где из глинозема
получают алюминий), разработанными инженерами компании.

Чтобы получить собственную технологию и построить новый завод, "Русалу" пришлось
фактически воссоздать советскую централизованную модель, включив в свою структуру
ряд проектных и строительных компаний.

В 2003 году "Русский алюминий" выкупил основной проектный ресурс российского
алюмпрома – Всероссийский алюминиевый и магниевый институт (ВАМИ). Затем
появились инженерно-технологический центр (ИТЦ) и инженерно-строительная
компания. Выделив все эти активы в отдельный дивизион, менеджмент "Русала" получил
полностью укомплектованную структуру, способную разработать технологию,
спроектировать завод, а затем его построить. Затраты только на строительство
составили 750 млн. долларов, совокупные затраты приближаются к миллиарду.

Имея доступ к миллиардам долларов и опыт проектирования и строительства, "Русал"
теперь может просто тиражировать проект. Еще не закончен ХАЗ, но уже начала
работать техника на площадках, где будут построены еще два завода – в Тайшете
(Иркутская область) и в Богучанах (Красноярский край). Богучанский алюминиевый
завод "Русал" строит на паритетных началах с электрогенерирующей компанией
ГидроОГК. Во всем этом чувствуется прямо-таки советский индустриальный размах:
общие мощности трех новых заводов составят 1,65 млн. тонн алюминия. Это более 40%
от того, что Советский Союз производил в свои лучшие годы. Инвестиции должны
составить порядка 4,75 млрд. долларов.

Все меньше человеческого

Алюминиевые предприятия в советские времена были плотно окутаны завесой
секретности. Еще в начале 90?х трудно было найти элементарные данные о мощностях и
выпуске. Сегодня эта информация открыта, однако на самом заводе следы повышенной
секретности заметны сразу. Строгость неимоверная. Наш приезд долго согласовывали,
потом проверяли машину, документы, больше часа обряжали в спецовки и
инструктировали. ХАЗ примыкает к другому предприятию – Саянскому алюминиевому
заводу. СаАЗ был запущен в 1985 году и до строительства ХАЗа считался самым
современным и технологичным алюминиевым производством в России. ХАЗ стал его
продолжением, у них общая территория, инфраструктура, но корпуса ХАЗа перепутать
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со старыми невозможно. Цвета морской волны, они эффектно выделяются на фоне
стандартных грязно-бетонных коробок СаАЗа.

В холле административного корпуса проходим инструктаж, для этих целей отведен
целый зал с телевизором. "Голубой глаз" показывает цеха: рабочие в
масках-респираторах ворошат содержимое графитовых ванн чем-то напоминающим
кочергу, пол покрывает ровный белый налет глинозема, в миксерах плещется жидкий
алюминий.

После демонстрационного фильма рассчитываешь попасть как минимум в геенну
огненную. Однако реальность приятно удивляет. Вот литейный цех, самый конец
технологической цепочки. Чистый цех, в котором можно заметить лишь с десяток
человек, и много ползающей, мигающей, попискивающей техники. Сюда привозят
жидкий алюминий, помещают его в миксеры, откуда затем разливают в формы – слитки
или Т-образные чушки, которые тут же прямо с конвейера рабочие грузят в вагоны и
отправляют заказчикам. Погрузка – чуть ли не единственный процесс, где требуется
много рабочих, все остальное автоматизировано. "Благодаря автоматике
производительность труда на ХАЗе в три-четыре раза выше, чем на СаАЗе", –
рассказывает начальник литейного цеха Евгений Елизаров. Для работы в литейном цехе
достаточно всего 108 человек, работающих в три смены. "Вот линия непрерывного
литья, – Елизаров показывает нам работающий механизм. – Она способна лить
несколько дней без остановки, а следить за работой могут всего два оператора". ХАЗ
наглядно демонстрирует, как техника постепенно заменяет ручной труд. На новом
заводе работает всего 700 человек, в то время как на СаАЗе – несколько тысяч.

И сердце – пламенная печь

Перед поездкой на ХАЗ нас предупредили, что нужно снять часы, убрать съемочную
технику. Сильное электромагнитное поле может остановить или даже повредить
электронные приборы. Камеру убрали, а часы решили оставить, проверить. Прошли
через новый цех электролиза – часы не отреагировали. Александр Костин,
руководитель пуска Хакасского алюминиевого завода, усмехнулся: "На СаАЗе, где стоят
старые электролизеры, у вас бы этот фокус не прошел". ХАЗ оборудован новыми
электролизерами РА-300 (рассчитаны на силу тока в 320 ампер). Это местное ноу-хау.

Игроков в мировой алюминиевой промышленности немного, однако делиться
технологиями не принято. Каждая алюминиевая компания вынуждена разрабатывать
свою конкурентоспособную технологию. РА-300 – одна из самых современных
электрохимических печей. Она может производить более двух тонн алюминия в сутки.
Это на 30% больше по сравнению с производительностью предыдущих версий
элекролизеров. При этом производство становится менее грязным, вредные выбросы
фтористых соединений уменьшаются на треть, а энергоемкость сокращается процентов
на десять. По словам Александра Костина, расход электроэнергии на производство
тонны алюминия на ХАЗе составляет 14 250 кВт?ч. Это один из лучших показателей в
мире, где самые современные электролизеры расходуют 14 500 кВт?ч на тонну
алюминия. На СаАЗе расход электроэнергии достигает 15 800 кВт?ч на тонну, на
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крупнейшем в мире Братском заводе – все 19 000 кВт?ч. Разработка ноу-хау стоила
"Русалу" всего 11,3 млн. долларов – сумма для компании с миллиардной чистой
прибылью смехотворная.

На данный момент ХАЗ оборудован 168 электролизерами РА-300. Цеха Богучанского и
Тайшетского алюминиевых заводов будут оборудованы уже новым поколением
электролизеров – РА-400. Через два года как раз завершатся их испытания.

В цехе электролиза на первый взгляд не происходит ничего. Тянущиеся ряды
электролизеров вызывают ассоциации с фильмом "Матрица". Только вместо
подключенных к системе людей в графитовых ваннах – угольные аноды, вокруг которых
образуется алюминий. Увидеть этот процесс со стороны невозможно. Сейчас все
электролизеры герметично закрыты. На старых заводах "Русала" глинозем и добавки до
сих пор засыпают в электролизеры вручную.

Почти автономия

Степень централизации производственных ресурсов "Русал" скоро доведет до предела.
Не производит он сейчас только сопутствующее оборудование, хотя принимает в
машиностроительном бизнесе активное, но опосредованное участие. "Русал" пригласил
в Красноярск мировые машиностроительные компании. Под известными брендами они
теперь собирают свое оборудование здесь. Алюминиевая компания предоставила
иностранцам свои пустующие мощности и юридическую поддержку. Они, в свою
очередь, собирают линии и технику, заточенную под нужды конкретного производства,
и занимаются ее сервисным обслуживанием. Проект называется "Промпарк-Сибирь".
Сформировав с минимальными затратами вокруг себя целый промышленный кластер,
"Русал" получил возможность покупать более дешевое, но качественное оборудование.
По словам генерального директора "Промпарка" Игоря Земскова, собранная в России
техника обходится "Русалу" на 20–30% дешевле. Кроме того, "Русалу" также важен
доступ к машиностроительным технологиям. Ведь в промышленной империи Олега
Дерипаски – основного бенефициара алюминиевого бизнеса – есть в том числе и
машиностроительные активы. И необходимое оборудование он в дальнейшем сможет
производить уже без помощи иностранцев, то есть "Русал" имеет все шансы стать
полностью автономной структурой. Ход в духе Форда, хотя из нынешней мировой
практики и выбивается. В любом случае привлечение новых технологий в хиреющее
российское высокотехнологичное машиностроение можно только приветствовать.

Большим никто не нужен

Сравнивая два новых завода, ЛПК и ХАЗ, невольно задаешься вопросом: почему в
"Российском алюминии" сложилась структура, которая позволяет и разрабатывать
новые технологии, и быстро строить новые предприятия, а у ОМК ничего подобного не
наблюдается? Дело, вероятно, в том, что алюминиевая отрасль полностью
консолидирована. Монополия. Ей проще и логичнее обзавестись собственной проектной
и строительной организацией, чем сотрудничать с кем-то на стороне, тем более что
выбирать не из кого.
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В черной металлургии немного по-другому. Здесь и рынок на порядок более емкий. И
инвестиций требуется многократно больше. Да и игроков немало: пятеро лидеров и
более десятка поменьше плюс новые игроки, желающие войти в отрасль. Но строить все
равно некому. Нет рынка строительных услуг, рынка генподрядчиков. Оживились пока
только проектные организации, так и они нарасхват – заказов со стороны металлургов
сейчас очень много. Подвешенное состояние долго продолжаться не может, при росте
спроса на подобные услуги вакантным место не останется.

Вот, например, ситуация: всю черную металлургию или ее ключевую часть кому-то
удастся консолидировать. Гигантская сталелитейная компания, скорее всего,
сформирует собственное проектно-строительное подразделение. Потому что так проще
и, вероятно, дешевле, о чем свидетельствует опыт того же "Русала". Ведь для
строительства ХАЗа изначально была нанята западная компания, но алюминщикам
пришлось отказаться от ее услуг, настолько высокую цену за свою работу попросили
иностранцы, мотивировав это сложностью российских условий. Это естественно, что
крупный заказчик стремится установить максимально тесные отношения с теми, кто
предоставляет проектно-строительные услуги. Например, магнитогорский Гипромез
получил статус генерального проектировщика Магнитогорского металлургического
комбината, подавляющая доля его проектов связана с ММК.

Но ведь останутся еще менее крупные компании – производители сортового проката,
стали для труб и других нишевых сегментов рынка. Именно они будут строить
современные мини-миллы. Будут ли заинтересованы строительно-инженерные компании
"больших" металлургов в этих проектах? Возможно, будут, тогда это решит проблему с
недосформированным рынком строительных услуг в промышленности. Если же нет, то
на пустое место придут очередные турки – иностранные компании со своими опытом,
технологиями и строителями и построят современные заводы. Что, конечно, тоже
неплохо. Хотя в этом случае новыми российскими заводами вряд ли можно будет
гордиться так, как гордились наши отцы и деды после завершения великих советских
строек.

Анна Турулина, Эксперт
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