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Основой всех используемых человечеством устройств и механизмов, в том числе в ядерных 

энергетических устройствах, является материаловедение [1]. На современном этапе материаловедение 

достигло высокого уровня развития. Скачок в материаловедении был совершен в связи с разработкой 

мезомеханического подхода анализа прочности твердых тел. Следующим прорывом в материаловедении 

может быть использование специально формируемых изотопных структур – изотопное 

материаловедение [2, 3]. Препятствием в этой области является высокая стоимость изотопной 

продукции. Поэтому несомненно актуальным является поиск методов формирования изотопных 

структур из соединений природного изотопного состава. Известны два класса твердых тел – стекла и 

кристаллы. Однокомпонентные стекла и монокристаллы являются простыми и достаточно однородными 

твердыми телами. В этом случае неоднородности, в основном, связаны с неизбежным структурным 

несовершенством твердых тел. Поликристаллические твердые тела могут состоять из нескольких 

отличных друг от друга достаточно однородных микрокристаллов, которые скреплены 

межкристаллическим веществом. При этом межкристаллическое вещество по своим свойствам и составу 

существенно отличается от каждого из имеющихся микрокристаллов. Также следует учесть, что каждая 

из фаз может иметь изотопный состав, который может отличаться от среднего по объему 

микрокристалла величине (природный изотопный состав химических элементов). При этом следует 

учесть, что из 92 стабильных элементов 21 являются моноизотопными. 

Изотопы одного элемента незначительно отличаются по большинству физико-химических свойств. 

Однако, по эффективности взаимодействия с ионизирующим излучением [4] и скоростью протекания 

химических реакций во внешнем постоянном или переменном магнитном полях изотопы могут сильно 

различаться [5]. При этом в основе процессов формирования отдельных молекул и образования твердой 

фазы лежит одно и то же явление – образование ковалентных связей, даже в типичных кристаллах с 

ионной связью. Логично, что скорости формирования и разрушения ковалентных связей в твердых телах 

коррелированы. Поэтому можно предположить, что скорость разрушения твердых тел, протекающая 

одновременно с непрерывным восстановлением части разрушенных связей, будет зависеть как от 

изотопного состава, так их пространственного распределения.  

Известно, что тяжелые изотопы одного химического элемента имеют большую энергию связи и 

меньший параметр кристаллической решетки, чем более легкие изотопы [6]. Это приводит к 

формированию изотопных кластеров в твердых телах, а также к изотопному разупрорядочению в 

кристаллах. В природных минералах обнаружены кластеры тяжелых изотопов, в которых тяжелые 

изотопы кислорода и углерода присутствуют одновременно [7]. 

В докладе анализируются возможности и перспективы метода формирования изотопных кластеров 

заданного размера из материалов природного изотопного состава с помощью внешнего постоянного 

магнитного поля. Приводятся количественные характеристики возможных изменений 

материаловедческих параметров твердых тел, содержащих два изотопа. 

Исследования финансировались в рамках гранта РФФИ №16-08-00246. 
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