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Исследования гальваномагнитных явлений при низких температу
рах представляют особый интерес, так как в этих условиях практиче
ски достижимы сильные магнитные поля, т. е. такие поля, при кото
рых радиус криви;ны траектории электрона в магнитном поле срав
ним и даже меньше длины свободного пробега.

Измерениям эффекта Холла в чистых металлах при низких 
температурах посвящены сравнительно давние работы Камерлинг-Онеса 
и др. (\ 2) и затем, после долгого перерыва, работы Геритсена и 
де-Гааза (3, 4) об эффекте Холла в висмуте. В этих работах эффект 
Холла характеризуется „постоянной Холла“ R. Между тем, величина 
R является полной характеристикой эффекта Холла лишь до тех пор, 
пока она действительно постоянна.

Поясним это элементарным подсчетом:
Еу

* = & (1)

Здесь Еу — поле Холла, ]х — плотность тока, текущего через образец, 
Н — магнитное поле, направленное вдоль оси г. Если мы обозначим 
Ех — электрическое поле вдоль направления тока, и Гц — электро
проводность и сопротивление образца в магнитном поле и аОт 
то же в отсутствие магнитного поля при температуре опыта, 
= Ех,

п_____
Вхгот‘

В малых полях (5)

И гот — 
ТО }х =

(2)

(3)

5_1
Е„ ~ ■В частности, для модели свободных электронов -—

Если можно считать — = 1, то величина R является полной харак- г от
теристикой эффекта Холла. Однако в общем случае, если в условиях 
опыта наблюдается существенное увеличение сопротивления в магнит
ном поле, величина R не является постоянной, даже если соблюдает
ся условие (3). Поэтому в области больших полей лучше характери
зовать эффект Холла не сложной функцией многих переменных R, а 
непосредственно величиной Еу/ Ех— отношением поля Холла к полю 
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первичного тока. Если же характеризовать эффект Холла величиной 
R, то в области больших полей следует задать также величину 
Гн / гот. При низких температурах малейшие загрязнения очень силь
но изменяют свойства металла, поэтому желательно определять вели
чину гн / Гот непосредственно на том же образце, на котором изме
ряется эффект Холла.

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования 
эффекта Холла на монокристалле цинка гд-2. Образец изготовлен из

CGSM-Ю4

Рис. I. Эффект Холла для /п-2: 1— по
стоянная Холла R при Т = 78°К; 2 — R при 

Г=20,4°К; 3 — Еу!Ех при Г = 20,4”К

цинка Хилшера и представлял 
собой монокристаллическую пла
стинку размером 22,6 х 6,2 х 0,45 
мм. На пластинке были приваре
ны потенциальные провода для 
измерения эффекта Холла и про
дольной разности потенциалов 
на пластинке. Разности потен
циалов измерялись потенциомет
ром Диссельхорста. Для исклю
чения побочных эффектов, как 
обычно, производились переклю
чения направления измерительно
го тока и магнитного поля.

Зависимость сопротивления 
образца от температуры в отсут- 

ся следующими величинами: при
ствие магнитного ноля выражает- 

7’=20,4°К Гот / г о» = 6,3-1U“3; при
Т = 4,22°К Гот / го» = 4,7-10 4 (го» — сопротивление образца при 0°С).

Кристаллографическая ориентация образца определялась оптиче
ским методом (®). Между осью пластинки 
был угол около 14°. Одна из пар гра
ней гексагональной призмы почти пер
пендикулярна плоскости пластинки и, 
таким образом, почти параллельна на
правлению магнитного поля во время 
измерений. Угол между этими плоско
стями и направлением поля 6°. Перед 
измерением эффекта Холла была снята 
диаграмма вращения для сопротивления 
образца в магнитном поле при Т — 4,22°К. 
Диаграмма вращения имела шесть макси
мумов. В положении плоскости пластин
ки перпендикулярно магнитному полю 
на диаграмме вращения был максимум.

Значение постоянной Холла, опреде
ленной при комнатной температуре в 
поле 15150 эрст., R = 9,3-10^4 достаточ

и осью шестого порядка

Рис. 2. Эффект Холла для 2п-2 
при Т = 4,22°К: 1—'Постоянная 

Холла R', 2—величина ЕI Ех

но хорошо согласуется с литературными
данными (’, 8). Значения R, определенные при температуре 78° К, 
показаны на кривой 1 рис. 1. Здесь мы еще находимся в области 
полей, где величина 7^ = 9,0-10 4 постоянна. При 78° К в поле Н = 
= 15 150 эрст. гн I Гот — 1,0098.

Результаты измерения эффекта Холла при 20,4 и 4,22° К показаны 
на кривых 2 и 3 рис. 1 и на рис. 2.

Сравнительно сложный характер зависимости постоянной Холла R 
от поля при температуре 20,4°К (кривая 2) и независимость ее вели
чины от поля в области /7>8-103 эрст. при 4,2° К (рис. 2) не имеют 
особенно существенного значения и связаны с наложением различных 
законов изменения ЕУ!ЕХ и гн / гот-
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Зависимость величины сопротивления образца от магнитного поля 
дана на рис. 3.

Более существенным является характер зависимости Еу / Ех от поля. 
Имеются теопетические основания предполагать, что линейная зави
симость Еу I Ех от поля Н, наблюдающаяся в малых полях, продол
жается и в области больших полей. Однако в действительности ничего 
подобного не наблюдается: Еу / Ех при 7=20,4 и 4,2° К переходит 
через максимум и затем начинает спадать. При этом, если оценить, 
пользуясь величиной электропроводности, 
длину свободного пробега электронов, то 
оказывается, что максимум при обеих тем
пературах соответствует такой величине 
поля, при которой радиус кривизны траек
тории свободного электрона совпадает по 
порядку величины с длиной свободного 
пробега. Существенным фактом является 
также сильное уменьшение величины поля 
Холла при переходе от водородных тем
ператур к гелиевым.

Использование литературных данных 
для выяснения характера зависимости Еу /Ех 
от поля затруднительно, так как даже в 
последних работах (3, 4) не измерялась 

Рис. 3. Зависимость сопротив
ления 2п-2 от магнитного поля: 
А — при Т = 20,4°К, Б— при 
Т = 4,22°К (А/ перпендикулярно 

плоскости пластинки)

кривая зависимости сопротивления от маг
нитного поля. Однако, если использовать 
данные Шубникова и де-Гааза (9), то из 
работы Геритсена'и де-Гааза (3) следует, 
что для наиболее чистых образцов вис
мута на фоне осцилляции видна общая
тенденция к убыванию Еу/ Ех при больших полях.

Кривая зависимости R от Н для кадмия при 20,5° К, полученная 
в работе Камерлинг—Оннеса и Хофа(1), похожа на нашу кривую 2 
на рис. 1 с некоторым сдвигом максимума в сторону больших полей. 
Сравнивая эти результаты с данными Б. Г. Лазарева, Н. М. Нахимови
ча и Е. А. Парфеновой (,0) о зависимости сопротивления кадмия от 
поля, мы получим для Еу / Ех у кадмия кривую, похожую на кривую 
3 рис. 1. Таким образом, анализ литературных данных приводит к 
мысли, что наблюденный нами характер зависимости Еу / Ех от поля 
не является исключительным явлением.

В заключение автор пользуется случаем выразить благодарность 
проф. А. И. Ахиезеру и чл. корр. АН УССР Б. Г. Лазареву за инте
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