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СТИМ УЛИРОВАНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ТЕМ ПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТЕМНОВОГО ГОКА В ПОЛИКРИСТАЛЛИ ЧЕСКИ Х  СЛОЯХ СУЛЬФИДА КАДМИЯ

Известно явление аномальной температурной зависимости темнового тока в по- 
ликристаллических слоях СбБ, когда в температурном интервале (150—300)К  обыч
ный рост тока сменяется его убыванием [1—4].

Нами исследованы условия, при которых возникает аномальная зависимость 
равновесной проводимости от температуры. В настоящей работе использованы поли- 
кристаллические слои, полученные осаждением полупроводникового порошка суль
фида кадмия на ситалловые подложки, нагретые до температур (360—480)° С. Напы
ление проводилось в восстановительной атмосфере графитового испарителя, пред
ставляющего собой квазизамкнутый объем. Температуры испарителя и подложки 
регистрировались термопарой. Измерения состояли в регистрации тока, протекающего 
через образец, в интервале температур (150—300) К как при охлаждении, так и при 
нагреве. Во всех случаях в исходном состоянии на образцах наблюдается экспонен
циальный рост тока с возрастанием температуры (кривая 1 рис. 1 ,а ).
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Рис. 2. Температурные за-
Рис. 1. Температурные зависимости темнового тока висимости темнового тока
в поликристаллических слоях С б5(а) и спектраль- тонких слоев СбБ, изме-
ное распределение фототока исследуемых образ- ренные в последовательно-
цов (б): 1 — в исходном состоянии; 2 — после от- ста, соответствующей их

жига при температуре 200° С нумерации

Аномальная зависимость электропроводности от температуры появляется после 
прогрева слоя при 200° С и охлаждения в течение нескольких минут. Температурная 
зависимость равновесного тока, полученная после этой обработки, иллюстрируется 
кривой 2 рис. 1, а. Появление аномальной температурной зависимости темнового тока 
в значительной мере зависит от температуры отжига. По-видимому, существенную 
роль в наблюдаемом явлении играет кристаллографический фазовый переход, происхо
дящий в исследуемой структуре.

Установлено, что слои СбБ, полученные осаждением в вакууме, кристаллизуются 
в структуре вюрцита при температурах подложки свыше 250° С. При нагреве под
ложки до 120—250° С в пленках образуются кристаллиты как гексагональной, так 
и кубической модификаций [5, 6]. Представление о структуре слоя может быть по
лучено, наряду с другими методами, по спектральному распределению фототока, 
когда по положению максимумов можно судить о наличии тех или иных кристалло
графических фаз. В исходном состоянии структура образцов гексагональна, о чем 
свидетельствует наличие максимума на' кривой спектрального распределения фото
тока при X =  512 нм (кривая 1 рис. 1 ,6 ). Прогрев слоев и выдержка их при темпера
турах от 50 до 150° С не изменяли структуру слоя. После отжига при темпе
ратуре из интервала 200—220° С на спектральной кривой тока появляется дополни
тельный максимум либо наблюдается расширение исходного максимума в сторону
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больших длин волн (кривая 2 рис. 1 ,6 ), что связывается с формированием кубиче
ской фазы [7].

Возникшие при использовании длительности тепловой обработки, комплексы не 
язлялись устойчивыми. Это видно из температурных зависимостей тока, полученных 
непосредственно после отжига структуры (кривые 1, 2, 3 рис. 2). Измерения этих 
температурных зависимостей проводились одно за другим в последовательности, 
соответствующей их нумерации. Аномальный ход зависимости при повторных измере
ниях выражен менее четко.

Таким образом, установлено соответствие между аномальной температурной з а 
висимостью темнового тока и фазовыми переходами в поликриеталлических слоях 
сульфида кадмия.
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УДК 538. 236

В. М. КАЛИНИН

О РОЛИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТР ОННОЙ СТРУКТУРЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНВАРНЫХ СВОЙСТВ В СИСТЕМАХ Fe—С о,(F e ^ C o ^ J e g C r ,,

В настоящее время установлено, что инварными свойствами обладают си
стемы Fe Ni, Fe Pd, Fe Pt, Fe—P t—Pd, Fe—Mn. Аномалии физических свойств 
в этих системах наблюдаются вблизи границы фазового превращения в у -фазе.

ооВ Fe—Со граница а/у превращения находится вблизи состава
с, 89 ат. * Со и у-ф аза приходится на интервал концентраций 89—95 вес. % Со
L Ш • К ак известно, в этой системе инварные аномалии не проявляются, что связано, 
по-видимому, с узким концентрационным интервалом у -области. Область существова
ния у-фазы можно расширить путем введения хрома.

® данной работе проведено исследование магнитного момента р, температуры 
Кюри Т с и коэффициента термического расширения системы (Fe* C o j _ r ЗвэСгц
с целью выяснения особенностей формирования инварных свойств в системе Fe Со,
влияния структурных превращений и проверки применимости «электронного» крите
рия инварности [4]. г г

Д ля исследования были выплавлены сплавы в индукционной печи; содержание 
хрома поддерживалось постоянным 11 ат. %, а содержание кобальта изменялось от 

до 8J ат. %. После механической обработки образцы отжигались при температуре 
1000° в вакууме 10 мм рт. ст. и закаливались в воде. Методика измерения магнит- 
в°работеМ<[5]а’ ТвМПераТурЫ КюРи и коэффициента термического расширения описаны

На рис. I приведены кривые концентрационной зависимости Т с сплавов
'  х  F O j _ ^  ) 89Сги ; на этом ж е рисунке приведены данные Fe—Со из работы [2, 3]. 
Поведение [1 и Т с в зависимости от концентрации Со в системе Fe—Со носит немо
нотонный характер и удовлетворительно объясняется моделью жесткой зоны [6].

Скачок на кривой р (% Со) и Т с (% Со) связан с фазовым превращением я/у. 
Кривые р  (% Со) и Т с (% Со) для системы ( F e ^ C o ^  ЬэСг,, подобны кривым для 
системы Fe—Ni, а именно, до 65 ат. % Со выполняется закон смешения со стороны 
кобальта, при содержании кобальта 65—67 ат. % наблюдается начало отклонения 
кривой u < 'о Со) от закона смешения, а затем р резко уменьшается; аналогичным 
образом изменяется и температура Кюри. На рис. 2 приведены кривые концентраци
онной зависимости коэффициента термического расширения а. Из рисунка видно, что
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