
Отзыв на автореферат диссертации Каневой Екатерины Владимировны 

«Кристаллохимия редких и сложных силикатов щелочных пород» на соискание 

степени доктора геолого-минералогических наук по специальности 1.6.4. – 

Минералогия, кристаллография. Геохимия, геохимические методы поисков полезных 

ископаемых. 

 

Представленная работа посвящена детальной расшифровке структур сложно 

построенных силикатов из магматических пород и пегматитов щелочных комплексов 

различных регионов. Практически все рассмотренные в работе минералы являются 

редкими и встречаются в ограниченном количестве мест в мире. Есть среди них и 

обнаруженный впервые при участии автора новый минерал фторкарлтонит. Современные 

методы изучения структуры неорганических соединений, к которым относятся минералы, 

предоставляют исследователям новые возможности получения уникальной информации и 

расшифровки тонких особенностей очень сложных кристаллических структур. В связи с 

этим появляются новые данные о поведении разных элементов в геологических процессах, 

об изоморфной емкости и ионообменных свойствах минералов. Это, в свою очередь, 

позволяет не только глубже понять закономерности геохимии разных элементов, но и 

подойти к поиску новых функциональных материалов на основе структур природных 

минералов. Все это подтверждает высокую актуальность представленной на защиту 

работы. 

Е.В. Канева в своем исследовании опирается на так называемый многометодный 

подход, предусматривающий всестороннее изучение структуры методами рентгеновской 

дифракции и молекулярной колебательной спектроскопии в совокупности с изучением 

структурных трансформаций при высоких температурах. Акцент в работе делается на 

структуры средней и высокой сложности (по С.В. Кривовичеву), некоторые из которых 

могут быть отнесены к микропористым силикатам. Изучены с расшифровками и 

уточнениями структуры 18 минералов, отнесенных автором к цирконо- и титаносиликатам 

с гетерополиэдрическим караксом, микропористым каркасным силикатам, кольцевым 

силикатам и бериллосиликатам, слоистым силикатам и силикатам с трубчатым и 

гибридным анион-радикалом. Большое значение автор придает структурам, в которых 

заключены полости с достаточно большими апертурами, чтобы в них могли поместиться 

и/или мигрировать «гостевые» атомы, молекулы воды и различные простые и комплексные 

дополнительные анионы. Именно наличие таких полостей Е.В. Канева связывает со 

способностью минералов к ионному обмену и вхождению в их состав элементов, 

определяющих особые функциональные свойства, используемые в фотонике, а именно в 

нелинейно-оптических преобразователях, люминесцентной технике и других 

инновационных технологических решениях. 

В качестве дискуссионных моментов можно отметить следующие. Использованная 

Е.В. Каневой классификация кажется не совсем логичной. Просматривается желание автора 

свести все структуры к полимерным каркасам различной геометрии, даже несмотря на 

выделение слоистых, кольцевых и т.п. структур. Группирование одних минералов 

производится на основании выделения гетерополиэдрического мотива, а других на 

основании геометрии анионного мотива. Проще было бы классифицировать соединения по 

геометрии анионного радикала: островные (вместе с кольцевыми), цепочечные и ленточные 

(включая трубчатые, образованные комбинацией цепочек), слоистые (включая сложные 

«многоэтажные» анионные слои) и каркасные. А пористость таких структур рассматривать 

на основании усложнения путем объединения анионных радикалов различной сложности в 

гетерополиэдрические каркасы и более сложные конструкции. В связи с этим возникает 

вопрос и с отнесением катионных полиэдров, сшивающих анионные радикалы в 

гетерополиэдрический каркас, к анионному радикалу. С точки зрения геометрических 

построений и рассуждений это оправдано, а вот с точки зрения описания кристаллохимии, 
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