
 



оксидных фаз – концентраторов f-элементов, и их коэффициенты термического 

расширения, что необходимо для прогнозирования процессов растрескивания 

синтетических горных пород. Отдельный блок работы посвящен исследованию 

магнитных свойств синтетических аналогов минералов с редкоземельными элементами. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Общий объем работы составляет 165 страниц, включая 99 рисунков, 47 таблиц и 

библиографию из 255 наименований. 

Во Введении последовательно обосновывается актуальность работы, формируются 

цели, задачи, описываются методы исследования, характеризуется теоретическая и 

практическая значимость; приведены защищаемые положения, обоснованность и 

достоверность результатов. По теме диссертационного исследования опубликовано 4 

статьи в журналах, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of 

Science. Основные результаты работы докладывались на 2 всероссийских конференциях и 

один раз в качестве стендового доклада на международной конференции.  

В первой главе приводится обзор описательных характеристик изучаемых 

минералов и прототипов синтетических соединений, их физические свойства; 

рассмотрены их кристаллические структуры. 

Во второй главе приводятся методы исследования и условия получения 

аналитических данных, а также дана информация об обработке первичных аналитических  

материалов. 

В третьей главе представлены результаты комплексных исследований 

метамиктных минералов: браннерита, торита, фергусонита-(Y), самарскита-(Y), 

цирконолита и давидита-(La). По материалам главы показано, что кристаллические 

структуры браннерита и давидита успешно восстанавливаются после прокаливания, а 

метамиктный цирконолит кристаллизуется в 3Т политипе. Перекристаллизация также 

обнаружена для торита и фергусонита-(Y), однако в процессе их прокаливания 

фиксируются фазовые переходы торита в хаттонит и фергусонита из β в α-модификацию. 

В процессе прокаливания метамиктный самарскит кристаллизуется в виде фазы, 

изоструктурной α-PbO2. В данной главе также приводятся коэффициенты термического 

расширения перечисленных выше минералов, диапазоны термической стабильности 

отдельных фаз, побочные продукты прогрева. Наименьшее объемное тепловое 

расширение и минимальная анизотропия термического расширения характерны для 

хаттонита и торита. Браннерит также имеет малое объемное тепловое расширение, но его 

поведение с ростом температуры характеризуется анизотропией термического поведения. 

Давидит-(La) и цирконолит характеризуются практически изотропным термическим 



расширением. Фергусонит-(Y) демонстрирует наибольшее объемное термическое 

расширение и сильную анизотропию.  

В четвертой главе описаны методики синтеза новых кричтонитоподобных 

соединений с редкоземельными элементами методом твердофазной реакции. Работа по 

созданию кричтонитоподобных материалов основывается на высокой изоморфной 

емкости данного структурного типа, которая сочетается с уникальными электронными 

конфигурациями редкоземельных элементов и их высоким потенциалом при создании 

магнитных материалов. В данной главе описаны новые соединения, которые имеют 

следующие формулы LaMn3Ti13Fe5O38, SrMn3Ti13Fe5O38, SrFe3Ti18O38 и CaFe3Ti18O38. С 

помощью многометодного подхода показано, что кричтонитоподобные материалы 

характеризуются ферримагнитной упорядоченностью спинов Mn
2+

 и Ti
3+

, а частичное 

замещение Ti
3+

 на Fe
3+

 может приводить к проявлению у этих фаз свойств спиновых 

стёкол. В ходе проведения исследований также показано, что лантаноиды могут нарушать 

магнитный порядок. 

В Заключении автором обобщены результаты диссертационного исследования. 

Научная составляющая диссертационного исследования выполнена на высоком 

уровне, автором самостоятельно получены принципиально новые результаты, апробация 

которых пройдена через публикацию материалов исследования в профильных журналах и 

их представления на конференциях. Замечания к работе касаются ее оформления: 

использование рисунков на английском языке, некорректное оформление литературных 

цитирований, символов и аббревиатур; имеются вопросы к русскому языку (потерянные 

склонения и пр.), однако это не создает принципиальных трудностей для восприятия 

материала и, в целом, понятно, что подготовка работы такого уровня для иностранного 

исследователя – огромное достижение. 

К основным научным результатам работы стоит отнести (1) характеристику 

процессов перекристаллизации метамиктных фаз с ростом температуры, структурное 

изучение фаз с восстановленной кристалличностью; (2) определение полей температурной 

стабильности браннерита, торита, фергусонита-(Y), самарскита-(Y), цирконолита и 

давидита-(La), тепловых параметров, характера и коэффициентов термического 

расширения; (3) разработку методов синтеза кричтонитоподобных фаз, включая 4 новые, 

характеристику их магнитных свойств. 

Анализ текста диссертации Чэнь Жуйци «Природные и синтетические оксидные 

фазы с f-элементами: рекристаллизация, кристаллохимия и свойства» показывает, что она 

соответствует специальности 1.6.4. Минералогия, кристаллография. Геохимия, 

геохимические методы поисков полезных ископаемых. 



 



 


