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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЖИДКИХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ

т. с. золян

При исследовании термоэлектрической эффективности полупровод- 

ников, величины г = — [1J,

где «—коэффициент термо-э.д.с.,
5 — электропроводность образца,
у. — удельная теплопроводность,

наибольшие затруднения вызывает измерение теплопроводности У. Эти 
трудности намного возрастают при переходе к высоким температурам 
и особенно при исследовании жидких полупроводников. Ввиду больших 
методических трудностей непосредственного измерения теплопровод
ности жидких полупроводников нами была предпринята попытка кос
венной оценки величины х и г с использованием эффекта Пельтье 
[2, 3].

Известно, что при прохождении через полупроводник с темпера
турой Г^и коэффициентом термо-э.д.с. а постоянного тока I на одном 
из его контактов выделяется теплота Пельтье (^п = 1-л-Т, а на дру 
гом конце поглощается тоже Qn.

Это приводит к перепаду температур Д Т между контактами, 
причем в стационарном установившемся режиме (2п = 1-о-Т=К^7, 
где К— теплопроводность образца. Поэтому, определив перепад тем
ператур Д У и зная /, а и Т, можно найти К, а следовательно, и коэф- 
* г 5 1аТ1фициент теплопроводности х из выражения л = х — или по х= ——— >

I Д Г-з

Где------ отношение сечения образца з к его длине I. Определив,

кроме того, омическое падение напряжения на образце К = Г К=------
С-5 

а$Ф
и полную термо-э.д.с. Ио = а-ДУ образца, можно из выражения г = —

найти —----- 1 =----------------
х 1-а-Т-1

а

Р
Для более строгого рассмотрения необходимо учесть потери 

ла с образца, термопар, токопроводов и т. п. Однако в первом
теп- 
при-

ближении , при благоприятных условиях эксперимента, ими можно пре
небречь, при этом полученные данные по х будут завышенными и,
следовательно, реальное г заниженным.
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Описанная методика для измерений в жидком состоянии несколь
ко видоизменяется. Так, вследствие наличия контактных сопротивле
ний расплава с электродами-термопарами, сопротивления токопроводов 
и т. п., омическое падение напряжения на образце определялось как 
у = /. R = I- —__ —, где а определялось потенциометрически для дан-

I ной температуры, а отношение------ постоянная сосуда, определя

лось по стандартному раствору КС1 для рассматриваемой измеритель
ной ячейки. При тех же температурах определялась и полная термо- 
э.д.с. образца Ул = а-^Т.

Сама методика проведения эксперимента довольно проста.
Платиновый тигель в виде цилиндра диаметром 40 и высотой 

60 мм помещается в силитовую печь. Тигель заполняется примерно 
на 4/5 объема расплавленным веществом. В центр платинового тигля 
с расплавом опускается специальная термопара с токопроводом, из
готовленная следующим образом.

В платиновом цилиндрике диаметром 3 и высотой 4 дем высвер
ливается отверстие глубиной —3 мм, куда вчеканиваются Pt — PtlR.li 
термопара с диаметром </=0,2 мм и платиновый токопровод того же 
диаметра. Другой такой же токопровод вваривается в платиновый 
тигель. После достижения практически стационарного состояния че
рез цепь платиновый тигель—исследуемый расплав—токопровод тер
мопары пропускался постоянный ток. В зависимости от направления 
тока термопара фиксировала (сразу же после отключения постоянного 
тока) увеличение или уменьшение температуры, которая примерно че
рез минуту возвращалась к прежнему значению. Пропуская постоян
ный ток 1 сначала в одном направлении, а затем в противоположном, 
можно было исключить из расчета джоулево тепло и получить пере
пад АТ, или измерить полную термо-э.д.с. И, образца,вызванную эф
фектом Пельтье.

Во втором варианте вместо платинового тигля применялась плос
кая корундизовая чашечка, заполняемая веществом на глубину 2—3 мм. 
Эта чашечка помещалась в середину конусообразного низкого тигля 
таким образом, чтобы соприкосновение чашечки с тиглем происходило 
лишь в нескольких точках, что уменьшало потерю тепла с образца. 
В чашечку опускались две термопары, устанавливаемые на расстоянии, 
обеспечивающем одинаковую величину постоянной сосудов для обоих 
случаев.

Определив в процессе эксперимента величины Т°К, А Г, а и —— , 
з 

можно было определить теплопроводность х исследуемого жидкого по- 
/а-Т I гглупроводника по формуле х=------ ----- . 11ри тех же условиях были про_
А7 5
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ведены измерения к,и К для непосредственного измерения zT——— .

Эти измерения давали в основном удовлетворительное совпадение по 
т “2а тсравнению с непосредственно вычисленным zJ =---- 1 по данным а,

х
а, V. и Т.

Как показали данные экспериментов, теплопроводность х для 
варианта с корундизовой чашечкой получалась меньше, что, видимо, 
связано с лучшей теплоизоляцией образца (отсутствие массивного пла
тинового тигля, непосредственного контакта тигля с дном печи и 
т. п.) и малой глубиной расплава около 2 мм, что, видимо, затрудня
ло конвекцию в нем.

Использование данной методики оказалось наиболее целесообраз
ным для термоэлектрических эффективных жидких полупроводников и 
позволяло проводить непосредственное измерение их х и z до 
1400'С.
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ջերմաէլեկտրաչարմ էֆեկտիվության չափման մեթոդիկան բարձր ջերմաստիճանների դեպքում։

DETERMINATION OF THE THERMAL CONDUCTIVITY 
OF LIQUID SEMICONDUCTORS

T. s. ZOLIAN

An experimental method for the measurement of the thermal conductivity and 
thermoelectric efficiency of liquid semiconductors at high temperature is described.


