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Впервые показано, что у медного феррита эксперимен 
ного момента существенным образом зависит от нестехиомет 
ствие этой нестехиометрйи некоторые октаэдрические магнит 
вращаются в немагнитные ионы Cu+(3d10) и располагаются 
Это приводит к тому, что экспериментальное значение магни 
значительно больше, чем теоретическое, рассчитанное для к 
Fe3+[Cu2+Fe3+]04

2-. 

еррита экспериментальное 
эе, рассчитанное для ка-

Несмотря на то что феррит CuFe204 давно исследуется, природа аномального 
поведения ряда его магнитных свойств при низких температурах остается полностью 
невыясненной. До сих пор непонятно, почему у медного ф 
значение магнитного момента п0ехр больше, чем теоретическ 
тионного распределения Fe3 + [Cu2 +Fe3 +] 0 4 в предположении неелевского спинового 
упорядочения. Поскольку при низких температурах магнитная структура медного фер-
рита является неколлинеарной [1], в этом случае всегда должно иметь место соотно-
шение " o e x p < " o t h e o r -

Согласно многочисленным экспериментальным данным 
у медного феррита лежит в пределах (1,3нг1,8)р,в. Однакс 

тальное значение магнит-
рии по кислороду. Вслед-
ные ионы Cu2+(3rf9) пре-
в тетраэдрических узлах, 

тного момента становится 
атионного распределения 

[1—4] значение « 0 е х р 
значение, рассчитанное 

для указанного выше катионного распределения в предположении, что октаэдрические 
ионы Си^" обладают только спиновым магнитным моментом, равно- notheor ~ ^ в * 
Даже если учесть, что у ионов Си2+, орбитальный момент ке полностью заморожен 
(как показывают результаты по g-фактору) и составляет приблизительно 0,2 ц в , то 
значение п0 t h e o r = 1, , что также ниже момента п0 е х р , 

Для объяснения этого явления было высказано предположение [5], что часть 
октаэдрических ионов Си2+ переходит в тетраэдрические узлы и катионное распреде-



лёние имеет следующий вид- С и ^ Р е ^ [ C u ^ g F e ^ g ] 0 4 . Мы считаем, что такое 
предположение не является оправданным, так как у ионов Си2+ энергия предпочтения 
ж занятию октаэдрических мест значительно выше, чем у ионов Fe3+ . 

В настоящей работе сделана попытка разобраться, почему у медного феррита 
значение п 0 е х р больше, чем n 0 t h e o r . 

Образец был приготовлен по керамической технологии (условия синтеза указаны 
в работе [1]). Его кристаллическая структура шпинели при комнатной температуре 
была Тетрагонально искаженной, причем с/а= 1,06. Измерение намагниченности про-
водилось баллистическим методом в электромагните в полях до 12 кЭ . в интервале 
температур 4,2-^.720 К. , Л 

По изотерме намагниченности, снятой при 4,2 К, было определено, что величина 
удельной спонтанной намагниченности G s = (38,0 ±0,5) Гс-см3/г. Так как медный фер-
рит обладает высокой температурой Кюри (Г с=720 К), то значение g s при 4,2 К 
можно с большой точностью принимать за значение; asо при Т = 0 К. Таким образем, 
нами установлено, что значение n 0 e x p = (1,6 ± 0,1) т. е. "оехр - > "otheor-

Известно, что отжиг медного феррита на воздухе приводит к потере кислорода 
.в шпинельной структуре, т. е. в этом случае О г д е у — параметр нестехиометрии. 
В результате этого происходит частичное превращение .магнитных ионов Си2+ (3d9) 
в немагнитные ионы Cu+(3d10). В работе [6] авторы предполагают, что одновалент-
ные ионы Си+ занимают В-узлы, тогда как в работе [7] — Л-узлы. Однако известно 
.[4], что в соединениях со структурой шпинели ионы Си+, имея больший радиус 
(0,96 А), чем ионы Gu?+ (0,70 А), располагаются только в тетраэдрических позициях. 

J i действительно, если бы у медного феррита ионы Си+ располагались в В-узлах, то 
в результате перескокового механизма Си+ч=*Си2+ удельное сопротивление образца 
-было бы небольшим. Согласно же нашим результатам, медный феррит обладает до-
статочно большим -удельным электросопротивлением (при 130 К р=1,87-107 Ом-м), 
что свидетельствует в пользу того, что ионы Си+ занимают в медном феррите тетра-
эдрические позиции. На основании этого мы считаем, что для приготовленных на воз-
духе медных ферритов значения n 0 t h e o r , надо рассчитывать, пользуясь только сле-
дующим катионным распределением: 

Таким образом, по значению у для данного образца можно установить катийн-
ное распределение и, следовательно, вычислить величину %theor- В таблице приве-

У 0,01 . 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

п0 theor> M-jB 1,246 1,452 1,628 1,804 2,080 2,256 

дены значения "otheor д л я различных значений у. Принимая во внимание, чтб у иссле-
дованного медного .феррита л 0 е х р = 1 а магнитная структура является некол-
линеарной, можно предположить, что для нашего образца значение Y лежит в преде-

лах 0,04-4-0,06, так как только в этом случае будет выполняться неравенство notheor-> 

>n0exp-
Итак, нами впервые установлено, что у медного феррита значение магнитного 

момента "оехр существенным образом зависит от нестехиометрии по кислороду, так 
как в этом случае происходит частичное превращение магнитных ионов Сй2+ в немаг- 1 

нитные ионы Си+. Отсюда становится понятным, что большой разброс данных в ли-
тературе по л 0 е х р для медного феррита объясняется различными условиями кера-
мического синтеза и, следовательно, различными значениями параметра нестехиометрии 
у у медного феррита. ' ' 
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