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фекту Холла и термоэлектрическим параметрам легированных и нелегированных керамик. В вюр-
цитной фазе исследованных керамик обнаружены два уровня: мелкий с энергией ионизации ΔE1 ≈
≈ 0.04–0.05 эВ и глубокий уровень с ΔE2 ≈ 0.24–0.37 эВ. Установлена взаимосвязь между фазовым
составом, электропроводностью и термоэдс в изученных керамиках. Показана перспективность ле-
гирования оксида цинка железом для увеличения эффекта Зеебека.

DOI: 10.1134/S1992722321030043

ВВЕДЕНИЕ
Большое внимание в последнее время уделяет-

ся поиску эффективных и дешевых термоэлек-
трических материалов (ТЭМ), изготавливаемых
наиболее дешевым способом и применяемых для
изготовления термоэлементов Пельтье и Зеебека
[1, 2]. К таким ТЭМ относятся керамические
композиции на основе ZnO, легированные пере-
ходными элементами, которые пригодны и для
других технических применений (варисторов [1,
2], магниточувствительных приборов [3, 4] и т.п.).
Керамические ТЭМ на основе ZnO, легирован-
ного Fe и Co, представляют особый интерес [2–
6], так как их структурные, электрические, маг-
нитные и оптические свойства зависят не только
от концентрации примесей, но и от того, равно-
мерно ли они распределены, включены в кри-
сталлическую решетку вюрцитной матрицы или
образуют субмикронные/наноразмерные зерна и
магнитные кластеры. Гибридные нанокомпозит-
ные материалы, содержащие магнитные частицы
с высокой спиновой поляризацией (например,
(TM)xOy/ZnOz (TM = Fe, Со), ZnFe2O4/ZnO
и др.), могут быть использованы в устройствах
спинтроники [7, 8], микроволнового поглощения

[9], фотокатализаторах [10], иммунотерапии рака
[11], для детоксикации воды [12], для газочув-
ствительных сенсоров [13], а также других прило-
жений. Исследования влияния легирования на
моно- и поликристаллические пленки, нано-
структурированные порошки и нанопроволоки
широко известны [14–16]. Железо и кобальт ча-
сто включаются в ZnO в процессе синтеза, явля-
ясь наиболее распространенными примесями
группы d-переходных металлов (ТМ) [2, 3, 14, 15].
Моделирование и экспериментальные исследо-
вания показывают [15, 17], что в вюрцитоподоб-
ных образцах со структурой вюрцита на основе
ZnO ионы TM создают как относительно мелкие,
так и более глубокие донорные центры с энергией
ионизации 0.1–0.4 эВ [15, 17, 18]. Тем не менее ис-
следования композиций на основе ZnO, спечен-
ных по керамическим технологиям, далеки от за-
вершения (возможно, за исключением варистор-
ной керамики [1, 2]). В частности, до сих пор до
конца не ясно, как и почему введение магнитных
примесей в ZnO и изменение режимов синте-
за/отжига керамик на его основе влияет на струк-
туру и свойства образующихся фаз, в том числе на
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транспорт носителей заряда, эффект Зеебека и
другие свойства.

В этой связи в работе основное внимание уде-
ляется изучению влияния режимов синтеза и от-
жига, а также типа легирующих агентов (FexOy
или CoO), добавляемых в шихту, на фазовую
структуру, размер зерен и характер распределе-
ния кобальта и железа, на электрическое сопро-
тивление, эффект Холла и коэффициент Зеебека
в бинарных керамических композицях
(ZnO)z[(TM)xOy]1 – z.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для приготовления образцов ZnO и
(ZnO)z[(TM)xOy]1 – z применяли стандартную ке-
рамическую технологию спекания на воздухе [1,
2]. В качестве исходных компонентов использо-
вали высокочистые порошки ZnO, FeO, FeO, α-
Fe2O3, Fe3O4 и CoO. Массовое содержание z окси-
да ТМ в исходных порошковых смесях изменя-

лось от 0.5 до 50 мас. %. Исходные гомогенные
порошковые смеси готовили в аттриторе из не-
ржавеющей стали с твердосплавными шарами в
присутствии спирта в качестве увлажнителя. Для
удаления влаги исходные порошки сушили при
температуре 500–900°С. После перемешивания
высушенных порошков к ним добавляли 3 мас. %
специального органического клея. Порошковые
смеси подвергали одноосному прессованию при
200 МПа для формирования образцов керамик в
виде таблеток диаметром 10–18 мм и толщиной
2–5 мм. Спрессованные таблетки подвергали тер-
мообработке на воздухе по одностадийной (об-
разцы 1–12 в табл. 1) или двухстадийной (образцы
1–5, 13, 14) технологии. Отжиг первой ступени
проходил при температуре 900°С в течение 2 ч. В
случае двухстадийной технологии после предва-
рительного спекания таблеток на первом этапе их
перетирали в порошок субмикронных размеров,
смешивали с клеем, снова прессовали при
200 МПа. Отжиг на втором этапе проходил при
1200°С в течение 2–3 ч.

Таблица 1. Электрические параметры керамических образцов (ZnO)z[(TM)xOy]1 – z при 300 K

Примечание. TM – transition metals (Fe или Co). А, B – при изготовлении образцов использовались исходные порошки окси-
да цинка разного фракционного (по размерам зерен) состава. Цифры 1 и 2 в маркировке образцов означают вид
использованной технологии: 1 – одноэтапная, 2 – двухэтапная.

Образец Состав образца ρ, Ом м RH, м3/Кл S, мкВ/K P = S2/ρ, Вт/K2 м

1 ZnO-A 3.67 × 101 6.71 × 10–3 385 ± 10 4.04 × 10–9

2 ZnO-B 2.98 × 10–1 6.92 × 10–3 229 ± 15 1.76 × 10–7

3 (ZnO)98(FeO)2-1 7.69 × 10–3 595 ± 25 4.60 × 10–5

4 (ZnO)95(FeO)5-1 5.70 × 10–3 609 ± 26 6.51 × 10–5

5 (ZnO)90(FeO)10-1 1.34 × 100 1.09 × 10–3 735 ± 15 4.77 × 10–7

6 (ZnO)98(Fe2O3)2-1 1.70 × 10-2 409 ± 37 9.87 × 10–6

7 (ZnO)95(Fe2O3)5-1 1.13 × 102 400 ± 4 1.41 × 10–9

8 (ZnO)90(Fe2O3)10-1 9.71 × 100 1.04 × 10–3 765 ± 5 6.03 × 10–8

9 (ZnO)98(FeO + Fe2O3)2-1 582 ± 149
10 (ZnO)95(Fe3O4)5-1 592 ± 50
11 (ZnO)90(Fe3O4)10-1 2.86 × 105 955 ± 55 3.19 × 10–7

12 (ZnO)90(FeO)10-2 7.89 × 102 3.89 × 10–1 603 ± 43 4.61 × 10–10

13 (ZnO)90(Fe2O3)10-2 3.18 × 103 7.58 × 10–1 299 ± 28 2.83 × 10–11

14 (ZnO)90(Fe3O4)10-2 6.12 × 102

15 (ZnO)90(FeO+Fe2O3)10-2 4.37 × 101 6.71 × 10–3 835±26 1.6 × 10–8

16 ZnO)98(CoO)2-1 1.70 × 10-2 409 ± 37 9.87 × 10–6

17 ZnO)95(CoO)5-1 1.13 × 102 400 ± 4 1.41 × 10–9

18 (ZnO)90(CoO)10-1 4.67 × 100 1.51 × 10–4 386 ± 8 3.19 × 10–8

19 (ZnO)90(CoO)10-2 5.1 × 100 2.0 × 10–4 580 ± 20

20 [(CoO)50(ZnO50)]100-1 2.11 × 101 9.67 × 10–3 363 ± 27 6.24 × 10–9

21 (ZnO)99.5[(CoO)50 ⋅ (ZnO50)]0.5-1 4.17 × 10–3 350 ± 15 2.94 × 10–5
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Структурную характеризацию керамических
образцов проводили при комнатной температуре
методом рентгенодифракционного анализа
(РДА), спектроскопии комбинационного рассея-
ния (КР), сканирующей электронной микроско-
пии (СЭМ), мессбауэровской спектроскопии
(МС) и магнитометрии.

Для РДА использовали CuKα-излучение на
приборах ДРОН-4 (Россия), сканирование 2θ =
= 20°–60° с шагом около 0.03° при времени экс-
позиции порядка 5 с в каждой точке. Моделиро-
вание рентгенограмм проводили на основе мето-
да Ритвельда с использованием программы Full-
Prof [19]. Сканирующий электронный микроскоп
Tescan Vega 3LMU (Чехия) использовали в режи-
ме вторичных электронов для оценки формы и
размеров зерен, а также для измерения концен-
траций химических элементов на приставке для
энергодисперсионного рентгеновского анализа
(EDX). Для определения магнитного статуса и ло-
кального атомного порядка, а также зарядового
состояния ионов Fe и содержания оксидов железа
в исследуемых образцах использовали мессбауэ-
ровский спектрометр MS4 (SEE Co) (США) для
порошковых образцов в геометрии пропускания
с источником 57Co/Rh (20 Ci). Мессбауэровские
спектры измеряли в интервале температур 20–
300 K и аппроксимировали методом Ранкура с
использованием кода MOSMOD [20]. Кривые на-
магничивания, коэрцитивную силу и другие маг-
нитные параметры исследовали на магнитометре
Quantum Design VSM-PPMS (США) в диапазоне
температур T = 5–300 K и приложенного магнит-
ного поля B = 0–9 Tл.

Удельное сопротивление ρ(Т,B) и постоянную
Холла RH(Т, B) измеряли в интервале температур
6–300 К и в магнитных полях до 8 Тл на прямо-
угольных образцах, вырезанных из синтезиро-
ванных таблеток. В измерениях использовали си-

стему с рефрижератором замкнутого цикла (Cryo-
genic Ltd., Лондон), которая позволяла измерять
удельное сопротивление и постоянную Холла с
точностью не хуже 5%. Термоэдс при комнатной
температуре (300 K) измерено с точностью до 5–
7%.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРУКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основные структурные особенности образцов
(ZnO)z[(TM)xOy]1 – z, исследованные методами
СЭM и EDX, представлены на рис. 1. Также они
были изучены ранее [21]. Примеры СЭМ- и EDX-
изображений на рис. 1а для одностадийных таб-
леток (ZnO)90(FeO)10-1 (образец 3) и
(ZnO)90(CoO)10-1 (образец 18) показывают, что
размер гранул вюрцитной фазы у них близок к 1–
2 мкм. Кроме того, в керамике (ZnO)90(FeO)10-1
наблюдаются более крупные гранулы размером
до 20–40 мкм (рис. 2г). Как показали исследования
EDX, эти гранулы обогащены железом (рис. 2д). В
то же время в керамике (ZnO)90(CoO)10-1 распре-
деление кобальта и цинка на рис. 2б, 2в однород-
но, что вместе с РДА указывает на полную раство-
римость Co в ZnO.

В целом результаты СЭМ и EDX (а также ре-
зультаты [21]) показывают, что после дополни-
тельного отжига образцов на второй стадии раз-
меры зерен вюрцитной фазы уменьшаются до
500–800 нм (образцы 12–15).

Как следует из РДА-измерений [21, 22], пара-
метры решетки a и c в фазе вюрцита Zn1 – δ(TM)δOz
при легировании становятся меньше. РДА по-
казывает отсутствие вторичных фаз у компози-
ций (ZnO)z(CoO)1 – z, тогда как в керамиках
(ZnO)z(FexOy)1 – z вторичные фазы наблюдаются
(они соответствуют крупным частицам, обога-

Рис. 1. СЭМ- (a, г) и EDX-изображения (б, в, д, е) в композитных керамиках (ZnO)90(CoO)10 (образец 12, a–в) и
(ZnO)90(FeO)10 (образец 3, г–е): распределения Co (б), Fe (д) и Zn (в, е).

1 мкм

1 мкм

(a) (б) (в)

(г) (д) (е)
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щенным железом, рис. 2г). Данные СКР и резуль-
таты [41, 42] также подтвердили результаты РДА.

Для дополнительного фазового анализа образ-
цов были измерены их кривые намагничивания, а
также МС для железосодержащих образцов как в
исходных порошковых смесях, так и после проце-
дур синтеза керамик. Детальное изложение этих
результатов будет опубликовано в следующих ра-
ботах. Здесь отметим, что МС подтверждает дан-
ные РДА, EDX и СКР о наличии в исследуемых
керамиках (ZnO)z(FexOy)1 – z обогащенных желе-
зом вторичных фаз. Как следует из МС, для этих
керамик при комнатной температуре синглет по-
рошковой смеси после спекания и отжига транс-
формируется в дублет (с изомерным сдвигом IS =
= 0.35 мм/с) и квадрупольным расщеплением Δ =
= 0.34 мм/с), соответствующий парамагнитному
ферриту ZnFe2O4 [1, 13, 23]. Как для одно-, так и
двухстадийной технологии у МС наблюдается
один дублет, соответствующий ионам железа в за-
рядовом состоянии Fe3+. Сверхтонкие параметры
полученных фаз не зависят от количества стадий
в методике синтеза. Отметим, что в композите
(ZnO)90(Fe3O4)10-2 наблюдается магнитно-рас-
щепленный секстет с IS = 0.37 мм/с с характери-
стическим магнитным полем Beff = 51.7 Тл. Его
вклад в мессбауэровский спектр составлял ~23%,
что согласуется с результатами [24].

Для подтверждения отмеченного выше маг-
нитного состояния наблюдаемых фаз в керамике
(ZnO)z(FexOy)1 – z были дополнительно изучены
кривые намагничивания М(B) в интервале темпе-
ратур 5–300 К для двухстадийных образцов
(ZnO)90(α-Fe2O3)10-2 (образец 13) и
(ZnO)90(Fe3O4)10-2 (образец 14), что будет опубли-

ковано позднее. Здесь укажем лишь, что кривые
М(B) продемонстрировали парамагнитный вид в
интервале 150–300 K, который остается преиму-
щественно парамагнитным и при температурах
10–50 K, где М(B) имеет гистерезис с коэрцитив-
ной силой НС ~ 350–450 Э. Такое поведение обу-
словлено парамагнитным характером феррита
ZnFe2O4 в керамике, что также подтверждается
данными РДА и MС и результатами [7, 25].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим результаты измерения удельного
сопротивления, эффекта Холла и эффекта Зеебе-
ка у керамических образцов (ZnO)z[(TM)xOy]1 – z в
зависимости от технологии приготовления, типа
добавляемых оксидов и температуры. Как видно
из рис. 3, исследуемые образцы (номера кривых
соответствуют номерам образцов в табл. 1) по ха-
рактеру зависимостей нормированного удельно-
го сопротивления в масштабе Аррениуса условно
можно разделить на две группы. Для группы об-
разцов 8, 11–15, 18, 19 кривые lg[ρ(Т)/ρ(273 K)] –
(1/T) в интервале температур 150–300 K дают
прямолинейные участки с энергиями активации
проводимости ΔЕσ ≈ 0.35 ± 0.02 эВ. Близкие зна-
чения дают энергии ионизации глубоких центров
(0.24–0.37 эВ), оцененные из температурных за-
висимостей постоянной Холла (рис. 3б, табл. 2). В
то же время аррениусовы кривые для группы об-
разцов 1, 2, 5, 18, 20 характеризуются “скользя-
щими” (переменными) энергиями активации
проводимости ниже 250 К, уменьшающимися
при охлаждении. В [26–30] такое поведение зави-
симостей ρ(Т) полупроводников в области низ-
ких температур обычно связывают с прыжковой
проводимостью по локализованным состояниям
и (или) с формированием так называемого круп-
номасштабного потенциального рельефа
(КМПР) в гетерогенных и (или) сильно неупоря-
доченных полупроводниках. Наличие КМПР
подтверждается неизмеримостью эффекта Холла
при температурах ниже 100 К и степенной зави-
симостью подвижности электронов μH(Т) =
= (RH/ρ) ~ Tk , где показатель степени k выше
200 К близок к теоретическому значению для рас-
сеяния электронов на ионизованных примесях
(–2.1 < k < –2.7) [31], а ниже 150 К показатель k > 3.0.

Анализ температурных зависимостей n(Т) по-
казал, что для нелегированных образцов оксида
цинка 1 и 2, а также некоторых легированных ке-
рамик (образцы 12, 15, 18, 20) кривые lgn(1/T) ли-
неаризуются не только при температурах выше
150 К (с наклонами, как указано выше, 0.24–
0.37 эВ), но и ниже 100 К, но с другим наклоном.
Это свидетельствует о формировании в вюрцит-
ной матрице керамик двух типов центров – мел-

Рис. 2. Примеры типичных РДА-спектров ZnO (а) и
керамик (ZnO)90(FeO)10 (б) и (ZnO)90(СоO)10 (в). На
рис. 2а показаны индексы Миллера для вюрцитной
решетки. Стрелки на рис. 2б указывают рефлексы,
соответствующие фазе ZnFe2O4.

40 60
0

2000
4000 (а)

100
002

101

102 110

40 60
0

1500

3000
(б)

I,
 о

тн
. е

д.

40
2�, град

60
0

1000
2000 (в)



РОССИЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ  том 16  № 3  2021

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК 413

кого с энергией ионизации ~ΔE1 ≈ 0.04–0.05 эВ и
глубоких с ΔE2 ≈ 0.24–0.37 эВ (табл. 2). Получен-
ные значения ΔE1 близки к описываемым в лите-
ратуре значениям для мелких доноров в решетке
вюрцита. Эти мелкие центры обычно связывают с
такими собственными дефектами, как кислород-
ные вакансии и (или) межузельные атомы цинка
[28–30].

При высоких температурах оценочные значе-
ния ΔE2 и ΔEσ для легированных образцов указы-
вают на образование глубоких доноров (табл. 2).
Однако эти значения в легированных железом ке-
рамиках для температурного диапазона 150–
300 K значительно превышают таковые, приво-
димые в литературе. Например, в [18, 30, 32–34]
это наблюдалось для пленок поликристалличе-
ского ZnO с энергиями активации проводимости
около 0.15 эВ даже в нелегированном оксиде цин-
ка, что объяснялось либо образованием примес-
ной полосы при легировании, которая перекры-
вается дном C-зоны, и (или) образованием “хво-
стов” локализованных состояний в C-зоне из-за
разупорядочения решетки [35, 36]. В [33, 34] так-
же не исключалось формирование собственных
донороподобных дефектов. В рассматриваемом
случае при изготовлении керамик на воздухе уве-
личение количества атомов кислорода может
приводить к увеличению концентрации вакансий
цинка, которые, согласно [34], будут играть роль
глубоких доноров. Более того, образование ва-
кансий цинка может быть усилено уходом значи-
тельной части атомов цинка на образование фер-
рита ZnFe2O4, что наблюдалось в образцах, леги-
рованных Fe. С другой стороны, замещение части
атомов цинка атомами железа в решетке вюрцита,
а также увеличение концентрации атомов кисло-
рода во время предварительного спекания и по-

следующего отжига на воздухе могут приводить к
образованию Fe–O-комплексов. В таком случае
наблюдаемый глубокий уровень в легированной
керамике ZnOFe можно связать с образованием
этих комплексов.

Анализ кривых ρ(Т) для нелегированных и ле-
гированных образцов оксида цинка (1, 2, 18, 20)
показал, что ниже 20 К, где мелкие центры уже не
проявляются и энергия активации проводимости
становится переменной, температурные зависи-
мости электросопротивления описываются соот-
ношением Мотта [35, 36] для прыжковой прово-
димости с переменной длиной прыжка (режим
VRH – Variable Range Hopping):

(1)αρ = ρ01 01( ) [exp – /( ],)Т T T

Рис. 3. Температурные зависимости нормированного удельного сопротивления ρ(Т)/ρ (273 K) (а) и концентрации
электронов n (б) в шкале Аррениуса для нелегированных (1, 2) и легированных (5, 8, 11–14, 18, 19) керамик. Цифры
возле кривых соответствуют образцам в табл. 1.
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и 2) и легированных керамик (ZnO)z[(TM)xOy]1 – z

(образцы 5, 18, 20) в координатах Мотта lg(ρ) ~ Те–0.25.
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с показателем степени α, близким к 0.25. Здесь ρ01
и Т01 – характерные параметры соответствующего
процесса VRH, зависящие от плотности локали-
зованных состояний и радиусов локализации
электронов на дефектах.

Сравнение зависимостей ρ(Т) для образцов 1,
2, 18, 20 указывает на их согласие с данными [18,
29, 34, 37]. Например, в [29] показано, что сочета-
ние моттовской прыжковой и обычной зонной
проводимости наблюдается в монокристаллах
ZnO, легированных собственными дефектами
(такими как межузельные атомы цинка и (или)
кислородные вакансии), имеющими мелкие и
глубокие донорные уровни с энергиями иониза-
ции ~0.03 и 0.06 эВ соответственно.

Отметим, что в интервале температур от 50 до
200 К у некоторых образцов с умеренно высоким
сопротивлением (кривые 2, 5, 18 на рис. 2) на-
блюдается переход к другому типу зависимости
ρ(Т), описываемому выражением

(2)

Здесь энергия активации ΔЕ не совпадает с энер-
гией ионизации примеси, так как становится за-
висимой от температуры. Согласно [54–56] ΔЕ ≈
≈ Ep – EF, где EF и Ep – энергия Ферми и уровень
перколяции соответственно, зависящие от тем-
пературы. Такой ход ρ(Т) подтверждает формиро-
вание ранее упомянутого КМПР, приводящего к
появлению перколяционной проводимости [34,
35], когда уровень перколяции Ep в соотношении
(2) приближается к уровню Ферми EF. Отметим,
что формирование КМПР подтверждается опи-
санным выше поведением температурных зави-
симостей подвижности электронов (резкое уве-
личение показателя k в соотношении μH(Т) ~ Tk

при понижении температуры) и неизмеримостью

ρ = ρ Δ03 В( ) [ ( ( )exp – / ) .]Т Е T k T

эффекта Холла ниже 200 К. Поэтому образование
КМПР в исследованных керамиках можно объяс-
нить ростом неоднородности керамических об-
разцов из-за сильного разупорядочения как
вследствие неоднородного распределения приме-
сей при легировании (это видно на EDX-картин-
ках на рис. 1), так и из-за выделения вторичных
фаз в образцах, легированных Fe [26–28].

Как следует из рис. 2, рост температуры выше
150–200 К приводит к переходу зависимости ρ(Т)
у некоторых легированных керамических образ-
цов и нелегированного образца 1 к обычной зон-
ной проводимости, описываемой соотношением
[27, 31]:

(3)
с энергией активации ΔЕσ, близкой к 0.35–0.37 эВ
(табл. 2).

Совместный анализ измеренных при Т = 300 К
значений коэффициента Зеебека S и сопротивле-
ния ρ с оценками концентраций электронов n из
постоянной Холла RH позволяет установить опре-
деленные корреляции между ними для исследо-
ванных керамик. Эти данные вместе с рассчитан-
ными значениями фактора мощности P = S2/ρ
представлены в табл. 1, 2 и на рис. 5, 6.

Как видно из табл. 1, существует вполне по-
нятная корреляция между легированием оксида
цинка и изменением его удельного электросопро-
тивления: для подавляющего числа исследован-
ных керамических образцов легирование желе-
зом и кобальтом приводит к увеличению ρ(300 К)
по сравнению с нелегированным оксидом цинка.
В то же время изменения электрических свойств
(S, ρ) и n при легировании имеют более сложный
характер, поскольку некоторые корреляции
определяются типом легирующих примесей. Как

σρ = ρ Δ04 B( ) [exp – /( )]Т Е k T

Таблица 2. Значения энергий ионизации ΔE1 и ΔE2, оцененные из n(T), энергии активации проводимости ΔЕσ,
оцененные из ρ(T), и показатель степени k в соотношении μH(Т) ~ Tk, рассчитанный из температурных зависи-
мостей постоянной Холла для нелегированной ZnO (образцы 1, 2) и легированной (образцы 12, 13, 15, 18–20) ке-
рамики

Образец Состав образца n, м–3

(Т = 300 K)
ΔE1, эВ

(T < 150 K)
ΔE2, эВ

(T > 200 K)
ΔЕσ, эВ μH, м2/В с

(Т = 300 К)
k

1 ZnO-A 9.3 × 1020 0.09 0.05 1.83 × 10–4 –2.10
2 ZnO-B 1.9 × 1021 0.04 0.05 7.38 × 10–5 0.71
3 (ZnO)90(FeO)10-1 5.73 × 1021 0.09 0.26 8.09 × 10–4 –3.2
4 (ZnO)90(Fe2O3)10-1 5.97 × 1021 0.15 0.34 2.04 × 10–3 –4.3
2 (ZnO)90(FeO)10-2 1.6 × 1019 0.04 0.306 0.36 4.93 × 10–4 –2.9
13 (ZnO)90(Fe2O3)10-2 8.2 × 1018 0.241 0.37 2.38 × 10–4 –2.5
15 (ZnO)90(FeO+Fe2O3)10-2 1.9 × 1021 0.014 0.164 0.24 7.38 × 10–5 –2.7
18 (ZnO)90(CoO)10-1 4.12 × 1022 0.05 0.061 0.02 3.24 × 10–5 0.3
21 [(CoO)50(ZnO50)]100-1 6.45 × 1020 0.06 0.070 0.009 4.58 × 10–4 –1.6
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следует из рис. 5а, удельное сопротивление
ρ(300 K) имеет тенденцию монотонно падать с
увеличением концентрации электронов в резуль-
тате легирования независимо от типа легирую-
щей примеси. При этом ход изменения коэффи-
циента термоэдс S(300 K) при увеличении n имеет
вид зависимости с максимумом около 1000 мкВ
при n ≈ 1021 м–3 (рис. 5б), что соответствует тен-
денциям [39].

Отметим еще одну важную особенность, сле-
дующую из рис. 5 и табл. 1, 2: поведение значений
S(300 K) и ρ(300 К) для легированных керамик су-
щественно зависит от типа легирующей примеси.
Как следует из табл. 1, на зависимостях S(ρ) на-
блюдаются две принципиально разные тенден-
ции для исследуемых керамик (ZnO)z[(FexOy]1 – z и
(ZnO)z[CoO]1 – z. Значения S(ρ), относящиеся к

нелегированной керамике ZnO и (ZnO)z[CoO]1 – z,
показывают, что ρ(300 К) практически не влияет
на значение S(300 K). В то же время поведение за-
висимости S(ρ) на рис. 5в для керамики
(ZnO)z[(FexOy]1 – z) выглядит как зависимость S(n)
на рис. 5б. Описанный характер зависимости S(n)
и ρ(n) в исследуемых керамиках (ZnO)z[(TM)xOy]1 – z
в целом хорошо укладывается в известные модели
для описания термоэлектрических свойств в по-
лупроводниках [5, 6, 38, 39].

Проведенные измерения показали, что коэф-
фициент Зеебека S(300 K) в среднем увеличивает-
ся при легировании железом, а легирование ZnO
кобальтом (в диапазоне концентраций CoO от 2
до 50 мас. %) практически не приводит к измене-
нию значений S(300 K). Это указывает на то, что
наблюдаемое увеличение концентрации электро-

Рис. 5. Зависимости удельного сопротивления ρ (а) и коэффициента Зеебека S (б) от концентрации электронов n,
а также S(ρ) (в) для исследованных керамик на основе ZnO.
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нов n при легировании кобальтом немедленно
компенсируется падением подвижности электро-
нов μ в (ZnO)z[CoO]1 – z из-за увеличения их рас-
сеяния. Такое различие в поведении S(ρ), n и μ
при разном легировании керамик естественно
связать с их различным фазовым состоянием: об-
разцы (ZnO)z[CoO]1 – z представляют собой одно-
фазные твердые растворы с решеткой вюрцита, а
образцы (ZnO)z[(FexOy]1 – z являются двухфазны-
ми, так как они содержат частицы феррита цинка
и (или) остаточных оксидов железа, встроенных в
матрицу вюрцита. Следовательно, увеличение
коэффициента Зеебека (примерно с 230–
400 мкВ/К для нелегированного ZnO до более
чем 1000 мкВ/К при оптимальной концентрации
электронов после легирования железом) проис-
ходит именно из-за наличия вторичных фаз. До-
полнительно это подтверждается тем, что более
неоднородные образцы (ZnO)z[(FexOy]1 – z, полу-
ченные одностадийным синтезом (по данным
РДА они содержали большую концентрацию вто-
ричных фаз), в среднем имеют более высокие
значения коэффициента Зеебека, чем керамики,
полученные по двухступенчатой технологии
(табл. 2).

Расчеты фактора мощности P = (S2/ρ) для ис-
следуемых образцов, представленные в табл. 1 и
на рис. 6, свидетельствуют о том, что его наиболь-
шие значения (~10–5 Вт/К м) достигаются для ке-
рамик с наименьшими значениями удельного со-
противления. К ним относятся наиболее неодно-
родные керамики (ZnO)z(CoO)1 – z-1 (образцы 16
и 21), а также (ZnO)z(FexOy)1 – z-1 (образцы 3 и 4),
полученные по одностадийной технологии и со-
держащие наибольшее количество частиц ферри-
та цинка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано влияние структуры, типа легирую-
щих примесей и температуры на удельное сопро-
тивление, эффект Холла, коэффициент Зеебека
керамических композиций (ZnO)z[(TM)xOy]1 – z,
где TM – переходные металлы Fe и Co; 0 ≤ x ≤ 3,
1 ≤ y ≤ 4, 0.5 ≤ z ≤ 50 мас. %. Образцы готовили по
одно- и двухстадийной технологии с использова-
нием FeO, Fe2O3, Fe3O4 или CoO в качестве леги-
рующих агентов. В образцах (ZnO)z(FexOy)1 – z об-
наружены три фазы: вюрцит Zn1 – δFeδO, феррит
ZnFe2O4 со структурой шпинели, а также остаточ-
ные ОЦК-оксиды железа. В образцах
(ZnO)z(СоO)1 – z наблюдались только твердые рас-
творы со структурой вюрцита. Методом СЭМ об-
наружено, что размеры зерен фазы вюрцита
уменьшаются при использовании одностадийно-
го синтеза до 500–900 нм при двухступенчатой
технологии.

Приведенные экспериментальные данные по
электропроводности, эффекту Холла и термо-
электрическим параметрам изученных керамик
позволили обнаружить в вюрцитной фазе два
уровня: мелкий с энергией ионизации ΔE1 ≈
≈ 0.04–0.05 эВ и глубокий уровень с ΔE2 ≈ 0.24–
0.37 эВ. Установлено, что наличие вторичных фаз
в образцах керамик, содержащих железо, увели-
чивает коэффициент Зеебека почти в 3 раза по
сравнению с вюрцитной фазой в нелегированном
оксиде цинка и керамиках, содержащих кобальт.

Работа выполнена при поддержке Государ-
ственной программы научных исследований Рес-
публики Беларусь “ФизМатТех. Новые материа-
лы и технологии” (задание 1.15.1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Levinson L.M., Hirano Shin-ichi // Am. Ceram. Soc.

1994. V. 41. P. 176.
2. Sawalha A., Abu-Abdeen M., Sedky A. // Phys. Rev. B.

2009. V. 404. P. 1316. 
https://doi.org/10.1016/j.physb.2008.12.017

3. Winarski D. Synthesis and characterization of transpar-
ent conductive zinc oxide thin films by sol-gel spin
coating method. Graduate College of Bowling Green
State University: Thesis of master science, 2015.

4. Pearton S.J., Norton D.P., Heo Y.W. et al. // J. Electron.
Mater. 2006. V. 35. P. 862. 
https://doi.org/10.1007/BF02692541

5. Goldsmid H.J. Introduction to Thermoelectricity.
Springer, 2010. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-00716-3

6. Rowe D.M. Handbook of Thermoelectrics, CRC Press,
1995.

7. Zou P., Hong X., Chu X. et al. // J. Nanosci. Nanotech-
nol. 2010. V. 10. P. 1992. 
https://doi.org/10.1166/jnn.2010.2098

8. Hasanpour A., Niyaifar M., Asan M., Amighian J. //
J. Magn. Magn. Mater. 2013. V. 334. P. 41. 
https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.01.016

9. Li P., Guo B.L., Bai H.L. // J. Appl. Phys. 2011. V. 109.
P. 013908. 
https://doi.org/10.1063/1.3528202

10. Wang Z., Wu L., Zhou J. et al. // RSC Adv. 2013. V. 3.
P. 3309. 
https://doi.org/10.1039/c2ra23404a

11. Cho N.-H., Cheong T.-C., Min J.H. et al. // Nature.
Nanotechnol. 2011. V. 6. P. 675. 
https://doi.org/10.1038/nnano.2011.149

12. Singh S., Barick K.C., Bahadur D. // J. Mater. Chem. A.
2013. V. 1. P. 3325. 
https://doi.org/10.1039/c2ta01045c

13. Karpova S., Moshnikov V.A., Mjakin S.V., Kolovan-
gin E.S. // Semiconductors. 2013. V. 47. P. 369. 
https://doi.org/10.1134/S1063782613030123

14. Janotti A., Van de Walle C.G. // Rep. Prog. Phys. 2009.
V. 72. P. 26501. 
https://doi.org/10.1088/0034-4885/72/12/126501



РОССИЙСКИЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ  том 16  № 3  2021

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК 417

15. Janotti A., Van de Walle C.G. // Phys. Rev. B. 2007.
V. 76. P. 165202. 
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.76.165202

16. Wu X.L., Siu G.G., Fu C.L., Ong H.C. // Appl. Phys.
Lett. 2001. V. 78. P. 2285. 
https://doi.org/10.1063/1.1361288

17. Schmidt-Mende L., MacManus-Driscoll J.L. // Mater.
Today. 2007. V. 10. P. 40. 
https://doi.org/10.1016/S1369-7021(07)70078-0

18. Chiu S.-P., Lin Y.-H., Lin J.-J. // Nanotechnology.
2009. V. 20. P. 1. 
https://doi.org/10.1088/0957-4484/20/1/015203

19. Rodriguez-Carvajal J. // Physica B. 1993. V. 192. P. 55. 
https://doi.org/10.1016/0921-4526(93)90108-I

20. Rancourt D.G. // Nucl. Instrum. Methods. B. 1989.
V. 44. P. 199. 
https://doi.org/10.1016/0168-583X(89)90428-X

21. Fedotov A.S., Pashkevich A.V., Bliznyuk L.A. et al. //
Przegląd Elektrotechniczny. 2018. V. 94. P. 197. 
https://doi.org/10.15199/48.2018.03.39

22. Pashkevich A.V., Fedotov A.K., Kasyuk Yu.V. et al. //
Mater. Electron. Eng. 2018. V. 21. № 3. P. 133. 
https://doi.org/10.17073/1609-3577-2018-3-133-145

23. Stewart S.J., Figueroa S.J.A., Sturla M.B. et al. // Phys-
ica B. 2007. V. 389. P. 155. 
https://doi.org/10.1016/j.physb.2006.07.045

24. Roychowdhury A., Mishra A.K., Pati S.P., Das D. // AIP
Conf. Proc. 2012. V. 1447. P. 283. 
https://doi.org/10.1063/1.4709990

25. Bodker F., Morup S. // Europhys. Lett. 2000. V. 52.
P. 217. 
https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00426-2

26. Shik Ya. // Soviet Physics – ZhETP. 1974. V. 20. P. 14.

27. Kurtz S.R., Allerman A.A., Klein J.F. et al. // Mater. Res.
Soc. Symp. Proc. 2002. V. 692. P. 21. 
https://doi.org/10.1557/PROC-692-H1.7.1

28. Kasiyand V.A., Nedeogloa D., Simashkevi V. // Phys.
Status Solidi. B. 1986. V. 136. P. 341.

29. Look D.C. // Mater. Sci. Eng. B. 2001. V. 80. P. 383. 
https://doi.org/10.1016/S0921-5107(00)00604-8

30. Jiang Y., Giles N.C., Halliburton L.E. // J. Appl. Phys.
2007. V. 101. P. 093706. 
https://doi.org/10.1063/1.2723872

31. Seeger K. Semiconductor Physics. An Introduction,
ninth edition. Berlin: Springer-Verlag, 2004. 
https://doi.org/10.1007/978-3-662-09855-4

32. Shklovski V.I., Efros A.L. Electronic properties of
Doped Semiconductors. Springer-Verlag, 1984.

33. Kohan A.F., Ceder G., Morgan D. // Phys. Rev. B. 2000.
V. 61. P. 15019. 
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.61.15019

34. Lien C.-C., Wu C.-Y., Li Z.-Q., Lin J.-J. // J. Appl.
Phys. 2011. V. 110. P. 063706. 
https://doi.org/10.1063/1.3638120

35. Quemener V., Vines L., Monakhov E.V., Svensson B.G. //
Appl. Phys. Lett. 2013. V. 102. P. 232102. 
https://doi.org/10.1063/1.4809941

36. Mott N.F., Davis E.A. Electronic Processes in Non-
Crystalline Materials, second ed. Oxford: Clarendon,
1979.

37. Von Wenckstern H., Schmidt H., Grundmann M. et al. //
J. Appl. Phys. 2007. V. 91. P. 022913. 
https://doi.org/10.1063/1.2757097

38. Kagan V.D. // Phys. Solid Stste. 2005. V. 47. P. 446.
39. Dmitriev A.V., Zvyagin I.P. // Physics-Uspekhi.

2010. V. 53. P. 789.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


