
,нии, пользуясь простой моделью сильно разреженного газа, скорости 
молекул которого не зависят от времени. 

Автор благодарен Ю. Е. Дьякову за поддержку и полезные об-
суждения затронутых здесь вопросов. 
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К АНИЗОТРОПИИ АНОМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА 
В НИКЕЛЬ-ПАЛЛАДИЕВЫХ МОНОКРИСТАЛЛАХ 

Р. П. Васильева, Г. М. Мяликгулыев, С. И. Стадник 

(кафедра магнетизма) 

Анизотропия аномального эффекта Холла в ферромагнитном ни-
келе наблюдалась экспериментально {1, 2]. При этом измеряемая ве-
личина анизотропии значительно превышает ожидаемую в результате 
понижения симметрии кубической решетки при наложении внешнего 
магнитного поля. Теоретической интерпретации наблюдаемой величины 
анизотропии эффекта Холла до сих пор нет. 

•В данной работе проведено исследование аномального эффекта 
Холла в монокристаллических <№- и Ni—Pd-сплавах, с концентрацией 

, СPd= 10, 20, 25, 30, 50, 60 и 70 ат.% при комнатной температуре. Изме-
рения проводились на образцах, вырезанных электроискровым спосо-
бом из монокристаллических слитков, полученных методов Бриджмена 
в вакууме. После травления, и электрополировки образцы отжигались 
в вакууме при температуре 900° G в течение 24 ч. При измерениях век-
тор плотности тока имел постоянное направление вдоль оси типа 
<С110>-, а магнитное поле направлялось вдоль осей типа .<111'->, 
< 112>, < 1 1 0 > и < 1 0 0 > . 

Результаты измерений вдоль двух выбранных направлений пред-
ставлены на рисунке. Как следует из графика, в области концентра-
ций от 0 до 30 ат. % Pd анизотропия проявляется таким образом, что 
величина эффекта больше, когда магнитное поле направлено вдоль оси 
типа < 1 1 1 > и заметно меньше, когда поле параллельно оси типа 
< 1 0 0 > . С ростом содержания в сплаве палладия (до 25 ат. %) наблю-
дается некоторое увеличение анизотропии эффекта Холла. При даль-
нейшем росте концентрации степень анизотропии снижается и при 
35 ат. % Pd~ происходит смена знака анизотропии: эффект становится 
больше при ориентации поля вдоль оси < 1 0 0 > и меньше, когда поле 

5 BMJy, № 3, физииа», аст/ронашгя . \ • 6 5 



направле 
40 ат. °/d 

Полученные результаты можно 

но вдоль оси < 1 1 1 > . Переход происходит в области 35-
Pd. 

тать,. чт< 
феррома 
того ни 

См,ат.% 
60 

качественно объяснить, если счи-
о никель-палладиевые с п л а ш наследуют зонную структуру 
гнитного никеля 0], Как известно [4, Ej], в зоне Бриллюэна чис-

келя в отсутствие спин-орбитального взаимодействия сущест-
вуют вырожденные энергетические 
уровни вдоль осей YL и ГХ. При 
комнатной температуре величина 
расщепления под,влиянием сйин-.ор-

, битального взаимодействия уровней, 
лежащих на оси JTL, значительно 
превосходит соответствующее рас-
щепление уровней на оси ГХ Этим 
объясняется тот факт, что в чистом 

• никеле осью легкого намагничива-
ния является ось < 111 [>. Посколь-
ку с возрастанием в сплаве содер-
жания Pd спин-орбитальный пара-
метр увеличивается, можно предпо-
ложить, что fif-электроны, которые 
занимают указанные уровни, влия-
е т на эффект Холла в чистом Ni и 
сплавах, содержащих до 20 ат. % Pd, 

Ом- см 
Зависимость аномальной константы Холла 
Rs от процентного содержания Pd в моно-
кристаллах1 Ni—Pd при комнатной темпер'а-

Уре: < А —• Rs <111>; О — Rs <100> 

Об лен, когда магнитное поле Н па-
когда # ! | < 1 0 0 > . 1 

нцентрации палладия йроисходит 
ины обменного . расщепления, и 

возрастает вклад, обусловленный пересечением вырожденных уровней 

таким 
раллельн 

При 
все боле 

разом, что эффект максима 
о оси < 111 > , и минимален 
дальнейшем повышении ко 

е быстрое' уменьшение вели* 

ос й-ГЯ зоны Бриллюэна с ур 
пии аномального эффекта > 

вдоль 
анизотро 
наблюд 
лической 
имеют к 
рисунке, 
токриста 

^ • температ; 
нием Pd 
Pd. Этот 
(см. рис 

Из 
Зй?-элект 
ния пер^ 
ГЬ.и'ТХ 
ного эффекта Холла в сплавах Ni 
тропию 

эвнем Ферми. При этом величина 
олла должна уменьшаться, что и 

ется экспериментально. Изотермы константы магнитокристал-
анизотропии сплавов Ni—Pd, определенные /в работе [3], 

ачественный 'ХОД,! аналогичный кривым, приведенным на нашем 
В работе [3] установлено, что при Г = 0 К смена знака магни-

ллическОй анизотропии происходит при 50 ат. % Pd. С ростом 
уры точка перехода сдвигается в область с меньшим содержа-
и при комнатной температуре лежит в области 33—35 ат. % 
результат с хорошей точностью. совпадает с нашими данными 

унок). 1 V. 
полученных результатов можно сделать вывод, что поскольку 
роны дают существенный вклад в .проводимость и другие явле-
носа переходных металлов, вырожденные уровни вдоль осей 

Г зоны Бриллюэнд существенно влияют' на величину аномаль-
Pd и обусловливают его анизо-
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ В ВЫПРЯМИТЕЛЬНОМ ДИОДЕ РЕКТЕННЫ 

' Г. П. Бояхчян, C.N К. Лесота, Ф. Н. Масловский, А. В. Рачников, И. Г. Самбур 

(кафедра радиофизики СВЧ) 

" Среди различных критериев, используемых для оценки техничес-
ких характеристик функциональных частей системы передачи энергии 
СВЧ-лучом и в частности ректенн, наиболее . важным является их 
КПД. КПД ректенны (&йтенна + выпрямитель), которая используется 
для приема и преобразования энергий СВЧ в энергию постоянного 

IHfsinajf 
УоЦПн ' 

Эквивалентная электрическая схема элемента ректенны: Уг — амплитуда напря-
жения на генераторе, RT — внутреннее сопротивление генератора, Сш , L a — е м -
кость, и индуктивность последовательного контура, (и2ЬаСа = 1 , Ln — индуктив-

• ность подводящих проводов, в диоде, R Ф — сопротивление подложки, омических 
контактов, подводящих элементов в диоде, У?пп(Уб) •— 'сопршивление толщи 
полупроводника, Сб (Уб) — емкость барьера, 'Ск — емкость корпуса диода, 
LH — индуктивность фильтра постоянного тока; Rn — сопротивление, по по-

стоянному току 

• I 
тока, определяется в основном эффективностью работы ее элемента 
[1—4]. Элемент ректенны- состоит из полуволнбвого вибратора, согласу-
ющего фильтра НЧ, диода с барьером Шоттки (ДБШ), фильтра и 
нагрузки. Основные потери мощности в процессе преобразования 
энергии в элементе ректенны имеют место в Д ^ Ш и в общем случае 
зависят от уровня принимаемой СВЧ-мощности. Поэтому для-дости-
жения высокой эффективности работы элемента ректенны необходима 
оптимизация параметров Д Б Ш и режима его работы для каждого 
уровня принимаемой СВЧ-мощности. Этому вопросу посвящена насто-
ящая работа. • 
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