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Пятнадцатого июня лауреат
Государственной премии

провёл встречу с представителя�
ми прессы и рассказал о важней�
ших направлениях деятельности
своего института, а также показал
две лаборатории.

Группа окислительного катали�
за с участием серосодержащих мо�
лекул, возглавляемая доктором хи�
мических наук Г.А. Бухтияровой, за�
нимается глубоким гидрооблагора�
живанием углеводородного сырья.
Получение высококачественного
современного дизельного топлива
(стандарты Евро�4 и Евро�5) подра�
зумевает, что в нём практически не
должно быть серы. В 2006 г. инсти�
тут получил средства от государ�
ства, и при участии отечественной
промышленности в течение полу�
года были получены два катализа�
тора, позволяющие очищать топли�
во от серы. Подразделение Г.А. Бух�
тияровой занимается тестирова�
нием катализаторов и оценкой топ�
лив, получаемых в результате гид�
роочистки. Оценивается содержа�
ние в них не только серы, но и азо�
та, полиароматических углеводо�
родов, а также плотность, темпе�
ратура застывания, помутнения и
ряд других параметров. Оборудо�
вание, которое есть в лаборатории,
имеется не во всякой нефтяной
компании.

— Что такое катализатор? Для
нехимиков мы говорим, что это
волшебная палочка, прикоснув�
шись которой к нужному веществу
можно получить искомый продукт,
— по ходу экскурсии поясняет Ва�
лентин Николаевич Пармон. — В
данной ситуации задача состоит в
том, чтобы очень сложные соеди�
нения, содержащие серу, с помо�
щью водорода в присутствии ката�
лизатора разложить и удалить из
вещества полностью. Мы гордим�
ся, что впервые в российской на�
уке промышленный катализатор
был получен за полгода с нуля. Год
потребовался на освоение его про�
мышленностью и международную
сертификацию.

Галина Александровна показа�
ла на мониторе компьютера диаг�
раммы, поясняющие, как изменя�
ется состав дизельного топлива
после гидроочистки. Хроматограф
с атомно�эмиссионным детекто�
ром, позволяющий регистрировать
специфические соединения серы,
помогает выяснить, как катализа�
торы влияют на очистку и по резуль�
татам скорректировать процесс.

Установка по испытанию ката�
лизаторов, которую нам затем по�
казали, является, по словам В.Н.
Пармона, «точной имитацией в ма�
лых масштабах» заводских усло�
вий. Установку собрали в самом
институте силами своих специали�
стов.

Сами катализаторы весьма во�
стребованы компаниями, занима�
ющимися экспортом нефтепродук�
тов, т.к. дизельное топливо экспор�
тировать выгоднее, чем мазут, но
без достижения европейских стан�
дартов российское топливо прода�
вать невозможно. Производство
катализаторов уже налажено в Ря�
зани.

— Все базовые процессы неф�
тепереработки в нашей стране
должны быть обеспечены россий�
скими катализаторами. Если вдруг
что�то случится и мы останемся без
поставок катализаторов из�за ру�
бежа, в отсутствие российского их
производства нефтепереработка

просто остановится. Таким обра�
зом, мы решали стратегическую
задачу, — подчеркнул академик.

Впрочем, запасов качествен�
ной и дешёвой нефти в мире оста�
лось немного. Лет через 10—12, по
прогнозам учёных, нефть резко по�
дорожает и будет худшего каче�
ства. Поэтому уже очень скоро
встанет вопрос альтернативных
топливных ресурсов. Этим занима�
ется лаборатория каталитических
процессов переработки возобнов�
ляемого сырья, возглавляемая
доктором химических наук В.А.
Яковлевым.

— Химики должны научиться
перерабатывать древесину в угле�
водородное топливо. Есть отходы
древесины, есть неиспользуемые
древесные породы, есть специаль�
но выращиваемые культуры, кото�
рые могут стать энергетическим
ресурсом. Однако эта задача все�
рьёз не ставилась до последнего
кризиса. Вообще, многие задачи
ставятся как поисковые, фунда�
ментально ориентированные. В
процессе поисков решения могут
быть попутно решены другие, до�
полнительные задачи, и приложе�
ние может быть не таким, как ожи�
далось. Например, Вадим Анатоль�
евич начал заниматься проблемой
применения рисовой шелухи, кото�
рой только в Красноярском крае
скапливается до ста пятидесяти
тысяч тонн в год, и никто не знает,
что с нею делать. Сначала пыта�
лись её сжигать с помощью ката�
лизаторов, но затем оказалось, что
можно делать из неё сорбенты, в
том числе и вещества, очищающие
воду от вредных примесей. При до�
работке был получен сорбент с
уникальными свойствами, на поря�
док превосходящий по своей ёмко�
сти все прочие, известные в мире,
— рассказал В.Н. Пармон.

На состоявшейся затем пресс�
конференции первый вопрос, есте�
ственно, был о Государственной
премии.

— Я рассматриваю награжде�
ние меня Государственной преми�
ей не как личную заслугу, но как
оценку работы всего огромного
коллектива Института катализа, —
говорит В.Н. Пармон. — Самое
главное достижение института со�
стоит в том, что в течение двадца�
ти последних, очень сложных и для
России, и для науки лет удалось не
только сохранить потенциал, но и
существенно развить его. Прежде

всего, мы сохранили кадры. Огром�
ная работа по их подготовке про�
водится в нескольких университе�
тах. В НГУ имеется четыре кафед�
ры, преподаватели которых явля�
ются сотрудниками нашего инсти�
тута. Я тоже заведую кафедрой,
сам преподаю и пишу учебники.

Что дало сохранение кадрово�
го потенциала института?

В 2003 г. в России были пред�
приняты попытки реализовать
крупные инновационные проекты с
партнёрским участием частных
компаний и государства. Мы вы�
полняли три очень крупных проек�
та, нацеленных именно на углуб�
лённую переработку углеводород�
ного сырья. Первый проект был
связан с нефтепереработкой. Фор�
мально я был научным руководите�
лем, но работал целый коллектив,
часть которого находилась в Омс�
ке, где ранее был филиал нашего
института, а теперь самостоятель�
ный Институт проблем переработ�
ки углеводородов СО РАН. Резуль�
тат был довольно впечатляющим
— мы получили ряд новых катали�
заторов и пока в истории новой
России мы являемся единствен�
ным примером такого рода. Госу�
дарство профинансировало нас на
500 млн руб., но в течение трёх лет,
пока шла работа над проектом, по�
лучило продукции в виде высоко�
октановых топлив, которые имеют
прекрасный сбыт, на сумму почти
9 млрд руб. После завершения про�
екта некоторые разработки были
внедрены в промышленное произ�
водство намного позже.

Во втором проекте решалась
очень конкретная задача перера�
ботки попутных газов. По разным
оценкам, Россия ежегодно вынуж�
денно сжигает от 35 до 50 млн тонн
лёгких углеводородов, добывае�
мых вместе с нефтью — из�за того,
что их трудно транспортировать.
Мы вместе с компанией «СИБУР»
довели переработку пропан�бута�
новой фракции до опытно�про�
мышленного уровня. Кроме того,
первый объект особой экономи�
ческой зоны в Томске, открытый в
2006 г. — это производство сверх�
высокопрочных полимерных мате�
риалов на основе разработок Ин�
ститута катализа.

Таким образом, как и в прежние
годы, оказалось, что если перед
Академией наук ставят крупную
задачу, то при наличии необходи�
мых ресурсов она справится с ней.

Третий компонент в премии —
переработка возобновляемого сы�
рья — это уже мои личные интере�
сы. Я приехал в Академгородок 33
года назад, и мой учитель академик
К.И. Замараев поставил передо
мной задачу сделать искусствен�
ные системы, которые воспроизво�
дили бы фотосинтез растений. Те�
матика затем расширилась — моё
подразделение называется лабо�
раторией каталитических методов
преобразования солнечной энер�
гии. Мы занимаемся не только фо�
токатализом, но и решением неко�
торых медицинских проблем. В са�
мое последнее время обратились
к переработке растительного сы�
рья. Мы занимаемся этим в целом
ряде подразделений и в партнёр�
стве с нашими биологами, прежде
всего с Институтом цитологии и
генетики.

— А можно подробней о био�
топливе? Древесина ведь и так
прекрасно горит!
— Вопрос резонный. Да, во вре�

мя войны, когда не было бензина,
ходили автомобили с газогенера�
торами, куда закладывались чур�
бачки, и мотор работал. Но систе�
мы 40�х годов сейчас абсолютно не
годятся, так как возросла мощ�
ность современных автомобилей.
Топлива должны быть энергонасы�
щенными, а таковыми являются
сейчас углеводороды, а в будущем
— водород.

Сжигание топлива вообще
связано со многими проблемами.
Существует смежная проблема
сжигания отходов, например, лиг�
нинов на целлюлозно�бумажных
комбинатах. Только на Байкальс�
ком ЦБК накапливается за год око�
ло 400 тыс. тонн лигнинов. Они
имеют консистенцию пасты, насы�
щенной водой, и в обычных пламе�
нах не горят. Чтобы их сжечь, надо
добавить много высококалорий�
ного топлива. По технологиям, ко�
торые созданы в нашем институ�
те, мы научились сжигать низкока�
лорийные виды топлива (первая
идея такого рода была запатенто�
вана ещё в 30�е гг. нашим основа�
телем Г.К. Боресковым). Надеем�
ся, что по нашим разработкам бу�
дет построена опытно�промыш�
ленная котельная в Байкальске.
Мы уверены, что она будет функ�
ционировать нормально, потому
что уже с прошлого года в посёлке
Артышта Кемеровской области
успешно работает котельная,
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сжигающая низкокалорийные угли
по нашей технологии. Оказалось,
что расход угля и стоимость тепла
уменьшились в два раза, и к тому
же котельная не дымит.

— Есть ли проекты, реализуе�
мые на территории Новосибир�
ской области?
— Мы имеем длительные кон�

такты с Новосибирским заводом
химконцентратов, где установлена
линия по производству катализато�
ров для переработки, в том числе,
нефтяных попутных газов. Беда,
правда, в том, что востребован�
ность этих технологий отстаёт от
мощности заводской линии. Тради�
ционно сотрудничаем, хотя сейчас
в меньшей степени, с бывшим
СКТБ катализаторов (ныне АО «Ка�
тализатор»), в частности, по созда�
нию катализаторов полимериза�
ции. Пилотные партии этих катали�
заторов изготавливают в Новоси�
бирской области. В Краснообске
началось мелкосерийное произ�
водство специальных систем для
отопления теплиц и складов. Это
системы с очень высокой энерге�
тической эффективностью, кото�
рые эксплуатируются в наших теп�
личных хозяйствах, и мы надеем�
ся, что нам удастся увеличить
объём их выпуска и расширить их
распространение за пределами
Новосибирской области.

К сожалению, Новосибирск
оказался неразворотлив в произ�
водстве каталитических котель�
ных. Была маленькая частная ком�
пания, которая производила их де�
сятками, но после смерти руково�
дителя всё свернулось, и нас обо�
гнали кемеровчане — фирма «Тер�
мософт�Сибирь», тоже частная,
оказалась готовой идти на вложе�
ния и риски, и теперь она «на коне».

Производственное объедине�
ние «Луч» в большом количестве
выпускает устройства для обезза�
раживания и очистки воздуха в по�
мещениях на основе фотокатали�
тических процессов, разработан�
ные непосредственно моей лабо�
раторией.

— В разработке биотоплив вы
сотрудничаете с биологами,
которые занимаются быстро
растущими растениями?
— Мы работаем в этом на�

правлении с Институтом цитоло�
гии и генетики. Биологи предло�
жили мискантус, траву типа тро�
стника, многолетнюю культуру,
дающую большой урожай даже на
плохих, засоленных почвах. Для
химиков наиболее интересно, что
в тканях мискантуса содержатся
вещества, которые легко перера�
батывать, а лигнинов, поддаю�
щихся переработке с трудом, все�
го 5 %, тогда как в других расте�
ниях их около 50 % . Не исключе�
но, что уже в этом году возможны
предпромышленные испытания
посадок, сбора и переработки
урожая мискантуса.

— Ваша версия того, почему
так много сибиряков получили
Государственные премии?
— Быть может, это связано с

тем, что многие крупные проекты в
последние годы выполняются ре�
гиональными отделениями Акаде�
мии наук, и это начинают понимать
и ценить.

Мария Горынцева, «НВС»
На снимке В.Новикова:

— ак. В.Н. Пармон и
к.х.н. Г.А. Бухтиярова

демонстрируют новосибирским
журналистам аналитическое
оборудование лаборатории.
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