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ВВЕДЕНИЕ
Начиная с середины 90-х годов прошлого века

литий-ионные аккумуляторы заняли лидирую-
щее (а в ряде случаев, монопольное) положение
при использовании в бурно развивающейся пор-
тативной электронике (мобильная связь, порта-
тивные компьютеры, беспроводной электроин-
струмент и т.п.). Впоследствии область их приме-
нения расширилась, и они нашли применение в
электротранспорте, системах возобновляемой
энергетики и интеллектуальных электросетях.
Потребность в расширении масштабов производ-
ства литий-ионных аккумуляторов натолкнулась
на ограниченность мировых запасов литийсодер-

жащего сырья и монополизацию его добычи. В
результате были развернуты работы по созданию
“пост-литий-ионных” источников энергии,
предпочтение из которых отдается натрий-ион-
ным аккумуляторам, главным образом, по причи-
нам гораздо большей (практически, неограни-
ченной) доступности натрийсодержащего сырья,
и соответственно, его более низкой стоимости.

Как создание натрий-ионных аккумуляторов,
так и дальнейшее усовершенствование литий-
ионных аккумуляторов связаны с проблемами
эффективных функциональных материалов, в
первую очередь активных электродных материа-
лов. Отрицательные электроды современных ли-
тий-ионных и натрий-ионных аккумуляторов ос-
нованы на использовании углеродных материалов,
которые при всей привлекательности обладают
ограниченной удельной емкостью по обратимому
внедрению лития и натрия. Известно, что макси-
мальную удельную емкость имеют элементы
4-й группы Периодической системы – кремний,
германий и олово. Кремний привлекает внима-
ние исследователей уже около 30 лет, и имеется
обширная обзорная литература по кремнию. Ин-
терес к германию особенно вырос за последнее
десятилетие. При большом сходстве германия и
кремния, различия между ними достаточно се-
рьезны, и многие исследования посвящены срав-
нительной оценке этих элементов применитель-
но к аккумуляторам.
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1. ОСОБЕННОСТИ ГЕРМАНИЯ 
КАК ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

ЛИТИЙ-ИОННЫХ И НАТРИЙ-ИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ

Первое упоминание о применении германия в
качестве материала отрицательного электрода в
перезаряжаемом источнике тока с внедрением
лития относится еще к 1982 г. [1], т.е. задолго до
создания литий-ионных аккумуляторов. Тогда
рассматривался высокотемпературный аккуму-
лятор с расплавленным хлоридным электролитом
(LiCl–KCl) и было установлено, что при катод-
ном внедрении лития в германий при температу-
рах от 360 до 440°С образуются следующие интер-
металлические соединения: LiGe, Li9Ge4, Li16Ge5,
Li15Ge4 и Li22Ge5, что, в общем, соответствует рав-
новесным диаграммам состояния [2, 3]. Первые
сообщения о применении германия как материа-
ла отрицательных электродов в традиционных
низкотемпературных литий-ионных аккумулято-
рах относятся к 2004 и 2008 гг. [4–8], и в этих ста-
тьях в общем подтверждается состав интерметал-
лических соединений лития с германием, указан-
ный выше. В литературе можно найти указания
на существование и иных интерметаллических
соединений, таких как Li11Ge6 [4, 9, 10], Li7Ge12
[11, 12], Li12Ge7 [12, 13], Li13Ge5 [3], Li14Ge6 [12],
Li7Ge3 [3, 14], Li8Ge3 [3], Li13Ge4 [12], Li7Ge2 [8, 9,
15, 16,], Li17Ge4 [3, 17]. Переход в ряду Ge →
→ Li9Ge4 → Li7Ge2 → Li15Ge4 → Li15 + θGe4 при ка-
тодном литировании был подтвержден в [18] in situ
7Li ЯМР исследованиями, а в [10, 19–21] – раз-
личными operando дифракционными и спектро-
скопическими методами.

С учетом положения германия в периодиче-
ской таблице элементов его обычно сравнивают с
кремнием. Кремний, как известно, имеет наи-
большую удельную емкость по обратимому внед-
рению лития. При комнатной температуре воз-
можно образование Li15Si4, теоретическая грави-
метрическая емкость которого равна 3579 мА ч/г.
В этом отношении германий проигрывает крем-
нию, теоретическая удельная емкость германия
при образовании Li15Ge4 составляет только
1384 мА ч/г. При сравнении волюмометрических
удельных емкостей разница оказывается не
слишком существенной: 8334 мА ч/см3 для Li15Si4
и 7366 мА ч/см3 для Li15Ge4. Электронная прово-
димость чистого германия заметно превышает
проводимость чистого кремния, что, по мнению
авторов [22], обусловлено различием в ширине
запрещенной зоны (0.66 эВ для германия и 1.12 эВ
для кремния). Однако в большинстве практиче-
ских применений используются легированный
(в той или иной степени) кремний, и при одина-
ковом уровне легирования, т.е. при близких зна-
чениях концентрации носителей заряда, герма-

ний обладает более высокой электронной прово-
димостью за счет более высокой подвижности
носителей заряда. Кроме того, коэффициент диф-
фузии лития в германии намного (в 400 раз при
комнатной температуре) превышает коэффициент
диффузии лития в кремнии [4]. Существенное
превышение коэффициента диффузии лития в
германии над соответствующей величиной для
кремния было подтверждено также расчетами по
теории функционала плотности (DFT) [23].

Как известно, всем материалам, обладающим
большой емкостью по обратимому внедрению
лития, в том числе кремнию и германию, прису-
ще большое увеличение удельного объема при
литировании. При образовании Li15Si4 увеличе-
ние удельного объема составляет 281%, а при об-
разовании Li15Ge4 – 246% [24]. Периодические
изменения удельного объема при циклировании
приводят к разрушению (растрескиванию, пуль-
веризации) кремния и германия, отслоению их от
подложки и т. п., то есть к выходу электрода из
строя. Кроме того, такие периодические измене-
ния удельного объема сопряжены с периодиче-
ским растрескиванием пассивных пленок (SEI –
solid electrolyte interfaces). Естественным сред-
ством избежать таких разрушений является ис-
пользование германия в виде разнообразных на-
номатериалов [4, 25]. Важным отличием герма-
ния от кремния является то обстоятельство, что
литирование наноструктур кремния протекает
анизотропно, что вызывает большие локальные
внутренние напряжения, способствующие разру-
шению не слишком малых наноструктур. Лити-
рование германия протекает изотропно, в резуль-
тате даже не слишком малые наноструктуры гер-
мания способны выдержать циклирование в
несколько сотен циклов без механических разру-
шений [26, 27].

Возможность использовать германий для об-
ратимого внедрения натрия была впервые пока-
зана в 2013 г. [28]. В этой пионерской работе было
показано, что при внедрении натрия в германий в
квазиравновесных условиях гальваностатическо-
го прерывистого титрования (GITT) образуется
сплав состава NaGe, что соответствует теоретиче-
ской удельной емкости 369 мА ч/г. Близкие зна-
чения емкости были доложены в [29]. Термодина-
мические расчеты из первых принципов предска-
зывают существование трех интерметаллидов:
NaGe4, NaGe и Na3Ge [30], хотя в справочнике
[31] на диаграмме состояния Na–Ge интерметал-
лид NaGe4 отсутствует. В работе [32], опублико-
ванной вскоре после [28], на тонких пленках гер-
мания была получена емкость, соответствующая
неравновесному соединению Na1.16Ge. В [33] для
нановолокон германия получены значения емко-
сти, соответствующие составу Na1.6Ge.
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Следует учитывать, что мировые запасы гер-
мания довольно скромны, содержание германия
в земной коре оценивается в 1.5 × 10–4% [34], что
в 14 раз меньше, чем запасы лития. Германий от-
носится к категории рассеянных элементов, и его
извлечение из руд и промышленное производство
довольно сложны. Однако большая часть герма-
ния производится из вторичных ресурсов, т.е.
этот элемент в значительной мере рециклируется
[35, 36]. Расширению производства германия
способствовало его широкое применение в полу-
проводниковой промышленности. В настоящее
время основная масса производимого германия
используется в производстве волоконной оптики,
инфракрасной оптики, катализаторов полимери-
зации и солнечных элементов [25]. Ежегодное
мировое производство германия не превышает
130 тонн. Несмотря на такие принципиальные
ограничения, исследования по использованию
германия в литий-ионных и натрий-ионных акку-
муляторов продолжаются в широких масштабах,
что подтверждается, в частности, публикацией в
последнее время обзорных работ [25, 26, 37–47]. В
период 2014–2019 гг. ежегодно публикуется по
160–170 статей на эту тему [46]. Забавно отметить,
что во многих публикациях в качестве большого
преимущества германия указывается его изоби-
лие (abundance) в земной коре (см., напр., [25, 26,
37, 40, 43]).

Выше уже отмечалось, что электроды на осно-
ве германия изготавливаются из различных нано-
материалов, причем количество таких материа-
лов велико, а сами наноформы разнообразны.
Описаны электроды как из индивидуального ме-
таллического германия, так и из различных ком-
позиционных материалов, из сплавов и из со-
единений германия. Из наноформ выделяют
0D-структуры (наночастицы), 1D-структуры (на-
новолокна, нанотрубки, нанонити), 2D-структу-
ры (тонкие пленки), 3D-структуры (нанопори-
стые объекты). Композиционные материалы мо-
гут быть как регулярными, такими как ядро–
оболочка (core–shell structures), структуры типа
птичьего яйца (yolk–shell structures) и т.д., так и
квази-гомогенными.

2. ЭЛЕКТРОДЫ 
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАНОГЕРМАНИЯ

2.1. 0D-структуры (наночастицы)

Принципиальные преимущества наночастиц
перед макрочастицами хорошо известны, не ме-
нее хорошо известны проблемы получения нано-
частиц и еще более сложные проблемы предо-
хранения наночастиц от агрегации. Один из са-
моочевидных путей предотвращения агрегации
наночастиц состоит в нанесении на их поверх-
ность адсорбционных или фазовых покрытий.

Первое предложение по изготовлению наноча-
стиц германия с адсорбционным покрытием для
литий-ионных аккумуляторов относится к 2005 г.
[48]. В этой работе были приготовлены аморфные
наночастицы германия с характерным размером
около 10 нм с поверхностным хемосорбционным
покрытием бутил-группами. Такие наночастицы
были синтезированы осаждением из раствора
GeCl4, нафталина и нафталида натрия в диме-
токсиэтане, а для нанесения бутильного покры-
тия добавлялся бутиллитий. (По сути, это был
синтез наночастиц методами коллоидной химии
[49, 50]). Было показано, что бутильное покрытие
не только предотвращает агрегацию частиц, но и
препятствует восстановлению электролита при
катодной поляризации, т.е. приводит к сниже-
нию необратимой емкости. Электроды с таким
материалом при разряде в режиме 1 С имели об-
ратимую емкость 1470 мА ч/г и необратимую ем-
кость около 12%. Емкость в режиме 5 С была бо-
лее 1400 мА ч/г.

Изготовленные методом электрофоретическо-
го осаждения наночастицы германия показали
начальную емкость по внедрению лития более
2000 мА ч/г, но уже после 50 циклов в режиме С/2
она снизилась до 750 мА ч/г [50]. Авторы не об-
суждают причин столь быстрой деградации, но во
всяком случае не связывают ее с агломерацией
наночастиц.

Хемосорбционные покрытия на наночастицах
германия являются своего рода экзотикой, гораз-
до чаще используют покрытия из углеродных ма-
териалов. Однако несмотря на то, что толщина
таких покрытий довольно мала (см. напр., [51]),
все-таки правильнее относить такие объекты к
композитам германия с углеродом. Они будут
рассмотрены в разделе 4. Описаны относительно
стабильные наночастицы германия вообще без
всяких покрытий. Например, в [52] описан метод
синтеза наночастиц германия с характерным раз-
мером около 30 нм автоклавной обработкой сме-
си магния и диоксида германия при температуре
400°С в течение 10 ч. Полученный порошок имел
узкое распределение частиц по размерам и состо-
ял из однофазного германия кубической структу-
ры с константой решетки a = 5.630 Å. Несмотря
на отсутствие поверхностных покрытий, полу-
ченные порошки в составе электрода не претер-
певали особых изменений при циклировании (не
подвергались агрегации). Такие электроды при
нагрузке 0.8 А/г демонстрировали обратимую ем-
кость около 1100 мА ч/г после 250 циклов.

Другой метод получения наночастиц герма-
ния, не имеющих поверхностных покрытий, это
лазерный пиролиз [53]. В этом методе в реактор
пиролиза под прямым углом направляется струя
газовой смеси и луч СО2-лазера. СО2-лазер имеет
длину волны 10.6 мкм. Газовая смесь состоит из
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GeH4, SF6, небольшого количества H2 и He, как
газа-носителя. SF6 играет роль газа-сенсибилиза-
тора, имеющего резонансную частоту, соответ-
ствующую длине волны лазера (чего не имеет
GeH4). Молекулы SF6, возбужденные лазером,
передают энергию молекулам GeH4, вызывая их
разложение на элементарный германий и водо-
род. Размер образующихся наночастиц германия
зависит от скоростей подачи отдельных газов. В
работе [53] были получены частицы с размерами
10 и 60 нм, что позволило количественно оценить
влияние размера наночастиц на электрохимиче-
ские характеристики электродов. Электроды, из-
готовленные из таких наночастиц, а также из
макропорошка германия были испытаны при об-
ратимом внедрении лития и натрия. Электроды,
изготовленные из нанопорошка с размером
10 нм, имели обратимую емкость по внедрению
лития около 1400 мА ч/г в режиме С/10. При уве-
личении тока разряда емкость менялась незначи-
тельно, и в режиме 10 С снизилась до 1190 мА ч/г,
т.е. всего на 15%. Емкость электродов, изготов-
ленных из порошка с размером 60 нм, в режиме
С/10 составила около 1300 мА ч/г, а в режиме 10 С
снизилась на 73%. Емкость электродов из ком-
мерческого макропорошка германия при перехо-
де от режима С/10 к режиму 10 С упала на 90%.
Характеристики описанных материалов по обра-
тимому внедрению натрия были скромнее. Элек-
троды, изготовленные из порошка размером
10 нм при разряде в режиме С/5 показали началь-
ную емкость около 160 мА ч/г, а после 500 циклов –
около 90 мА ч/г. Электроды из порошка размером
60 нм имели емкость в 6 раз меньше.

В работе [54] полые сферические частицы гер-
мания были синтезированы методом, сходным с
тем, что был применен в [48]. Этил-германиевый
гель, полученный из раствора нафталида натрия,
тетрахлорида германия и этиллития в диметокси-
этане, наносили на поверхность сферических ча-
стиц SiO2, а после термообработки ядра SiO2 вы-
травливали плавиковой кислотой. В зависимости
от соотношения количеств SiO2 и германия полу-
чались либо разрозненные наночастицы (поро-
шок), либо 3D-блоки. Их электрохимические
свойства были схожи, хотя электроды из порошка
демонстрировали несколько большую скорость
деградации при циклировании: после 100 циклов
в режиме 1 С электроды из 3D-блоков имели ем-
кость 1415 мА ч/г, а электроды из порошка –
1162 мА ч/г. Аналогичные полые германиевые
микросферы получены в [55] восстановлением
микрочастиц GeO2 магнием в расплаве ZnCl2. За-
мена расплава хлорида цинка на расплав хлорида
алюминия приводила к образованию не полых, а
сплошных сферических частиц германия, харак-
теристики которых заметно уступали характери-
стикам полых микросфер.

Близкие полые структуры описаны в [56]. В
этом случае полые пористые наносферы герма-
ния получены взаимодействием полых пористых
наносфер GeO2 с парами цинка при температуре
420–600°С. Полученную смесь германия с окси-
дом цинка обрабатывали соляной кислотой для
выщелачивания последнего. Сами по себе пори-
стые наносферы GeO2 синтезировали гидролизом
смеси хлоридов германия и олова по методике,
описанной в [57]. Электроды с такими германие-
выми наносферами демонстрировали емкость
около 1400 мА ч/г в режиме С/2 после 300 циклов.

В [58] описаны мезопористые частицы герма-
ния размером до 200 нм. Они были синтезирова-
ны реакцией германида магния (Mg2Ge) с хлори-
дом цинка в автоклаве при температуре 300°С.
Электроды из таких наночастиц имели обнаде-
живающие характеристики: после 1000 циклов в
режиме 1 С их емкость сохранялась на уровне
1048 мА ч/г, а емкость в режиме 10 С достигала
727 мА ч/г в начальный период циклирования.

Мезопористые частицы германия размером
порядка 500 нм со средним размером пор 10 нм
описаны в [59]. Эти частицы получали механохи-
мической обработкой смеси порошков магния и
GeO2 в планетарной мельнице с последующим вы-
щелачиванием оксида магния и избытка GeMg2
соляной кислотой. Такой материал уступал по сво-
им электрохимическим характеристикам всем опи-
санным выше мезопористым частицам германия.

В работе [60] электроды были изготовлены из
коммерческого нанопорошка германия, имею-
щего номинальные размеры 70–120 нм, но содер-
жащего и достаточное количество частиц мик-
ронных размеров. Особенность этих электродов
состояла в том, что их активная масса содержала
значительное количество электропроводной до-
бавки (40%), было использовано связующее на
основе полиакриловой кислоты, а электролитом
служил 1 М LiPF6 в смеси фторэтиленкарбоната с
диэтилкарбонатом. По мнению авторов, именно
замена этиленкарбоната на фторэтиленкарбонат
обеспечила устойчивое циклирование электро-
дов. Такие электроды демонстрировали удельную
емкость около 1150 мА ч/г в режиме 1 С, около
700 мА ч/г в режиме 5 С и около 450 мА ч/г в ре-
жиме 10 С. При циклировании с переменной то-
ковой нагрузкой электроды выдержали 2500 цик-
лов с незначительной деградацией.

Вполне обнадеживающие результаты были по-
лучены в [61] при синтезе наночастиц германия
импульсным лазерным фотолизом тетраметил-
германия. В этой работе был использован неоди-
мо-гранатовый лазер мощностью 0.2 Дж/им-
пульс, позволивший получать 70 мг нанопорошка
за час. На электродах с таким материалом была
достигнута емкость около 800 мА ч/г в режиме
С/10, около 600 мА ч/г в режиме 1 С и около
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200 мА ч/г в режиме 5 С. Композит из такого ма-
териала с восстановленным оксидом графена
имел намного более высокие характеристики.

Несколько необычный метод синтеза наноча-
стиц германия предложен в [62]. Здесь вначале
сплавляли натрий с крупнозернистым (150 мкм)
германием с образованием фазы Цинтля (Zintl
phase) состава Na12Ge17. Затем полученный сплав
обрабатывали бензиловым или бутиловым спир-
том, при этом натрий выщелачивался и оставался
порошок германия с характерными размерами
5 или 20 нм. Электроды из такого порошка имели
довольно высокую начальную емкость (около
900 мА ч/г), однако уже к 10-му циклу она падала
до 250 мА ч/г.

В последнее время была разработана экспери-
ментальная техника, позволяющая in situ иссле-
довать размерные изменения при литировании
индивидуальной наночастицы германия [63–65].
В работе [63] в поле зрения просвечивающего
электронного микроскопа вводился платиновый
микростержень, на торец которого была нанесена
наночастица германия, и к этому торцу с помо-
щью пьезо-манипулятора подводился микро-
стержень из вольфрама, на торце которого был
закреплен литиевый диск с естественной плен-
кой оксида лития. В момент касания обоих мик-
ростержней образовывался аккумулятор системы
Ge/Li2O/Li, где Li2O играл роль электролита. Оба
микростержня были подсоединены к потенцио-
стату. При циклировании такого наноаккумуля-
тора можно было наблюдать за деформацией на-
ночастицы германия. В этой работе был экспери-
ментально подтвержден упомянутый в разделе 1
факт изотропного расширения германия при ли-
тировании.

Аналогичная техника с использованием рент-
геновского микроскопа с жестким излучением
была применена в работе [64] к частицам герма-
ния микронных размеров, и было установлено,
что частицы с размером менее 1 мкм практически
не растрескиваются при циклировании, тогда как
в частицах с диаметром более 2 мкм растрескива-
ние происходит.

В [65] получены результаты по зависимости
интенсивности растрескивания микронных ча-
стиц германия от плотности тока литирования и
от глубины литирования. При литировании в ре-
жиме С/10 растрескивания не происходит. С ро-
стом тока литирования, и особенно делитирова-
ния начинается образование трещин и нанопор.

2.2. 1D-структуры (нановолокна, нанотрубки)
1D-структуры наиболее популярны среди всех

наноструктур германия применительно к отрица-
тельным электродам литий-ионных и натрий-
ионных аккумуляторов. Первое упоминание об

использовании нанонитей германия в литий-
ионных аккумуляторах относится к 2008 г. [5]. В
этой работе авторы воспользовались недавним
опытом по использованию нанонитей кремния
[66], выращенных таким же способом химическо-
го осаждения из паровой фазы (CVD-метод) [67].
Нанонити германия наносили на подложку из не-
ржавеющей стали, которая служила токоотводом
в электродах. На поверхность этой подложки
предварительно наносили каталитические за-
травки в виде наночастиц золота размером поряд-
ка 10 нм. Нанонити наносили из газообразного
GeH4 при температуре 320°С, но перед основной
операцией нанесения нанонитей подложку пред-
варительно отжигали при температуре 520°С для
улучшения адгезии нанонитей к подложке. Пред-
полагалось, что при этом образуется сплав Fe–Ge.
Таким образом, получались электроды без прово-
дящих добавок и связующего. При разряде в ре-
жиме С/20 электроды имели устойчивую обрати-
мую емкость около 1100 мА ч/г (в расчете на массу
германия), правда при значительной необрати-
мой емкости на первых двух циклах, связанной с
восстановлением электролита [4]. В режиме 2 С
была зарегистрирована емкость около 600 мА ч/г.

В работе [68] проведено обстоятельное иссле-
дование влияния параметров CVD-процесса на-
несения массива (array) нанонитей германия на
структуру и электрохимические характеристики
получающихся электродов. Массивы нанонитей
наносили из смеси гидрида германия и водорода
(1 : 4) на полированные подложки из нержавею-
щей стали с затравками катализатора в виде золо-
тых точек диаметром 10 нм. Температура нанесе-
ния составляла 320 или 360°С. Было установлено,
что при таком нанесении у оснований нанонитей
(непосредственно на подложке) осаждается пара-
зитная тонкая пленка германия, оказывающая за-
метное влияние на электрохимические характери-
стики электродов. С увеличением времени нанесе-
ния увеличивались диаметр и длина нанонитей,
их общая масса, а также толщина паразитной
пленки. При увеличении температуры осаждения
диаметр нанонитей увеличивался, а их длина
уменьшалась, при этом также увеличивалась тол-
щина паразитной пленки. Нарастание паразит-
ной пленки приводило к ускорению деградации
при циклировании за счет образования микро-
трещин и более толстого слоя SEI в области осно-
ваний нанонитей.

Метод CVD был использован для нанесения
нанонитей германия также в работах [69–74].
Этот метод можно считать разновидностью мето-
да VLS (vapor-liquid-solid), когда исходный мате-
риал подается в виде паровой (газовой) фазы. Ме-
тодом VLS нанонити германия были изготовлены
также в работах [75, 76]. Заслуживает внимания
метод выращивания нанонитей германия в су-
перкритическом состоянии (метод supercritical
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fluid-liquid-solid (SFLS)) [33, 77–80], но наиболее
важным методом можно считать метод электро-
химического осаждения из водных [81–87] и не-
водных (в том числе, на основе ионных жидко-
стей и высокотемпературных расплавов) [88–93]
электролитов. Оригинальный метод ускоренного
нанесения нанонитей германия на плоские под-
ложки из нержавеющей стали описан в [94]. На
подложку вначале напыляют тонкий подслой ме-
ди, на котором впоследствии происходит термо-
литическое разложение металлорганического
прекурсора – дифенилгермания – в инертной ат-
мосфере. Меньшее распространение получили
такие физические методы нанесения нанонитей
германия, как магнетронное распыление [28] и
вакуумное напыление с электронно-лучевым на-
гревом [32].

Выше уже указывалось, что электрохимиче-
ские характеристики электродов из нанонитей
германия сильно зависят от технологических
условий их выращивания. Анализ всей совокуп-
ности экспериментальных данных показывает,
что разброс характеристик при изменении техно-
логических параметров внутри одного и того же
метода нанесения нанонитей оказывается боль-
ше, чем различие в характеристиках нанонитей,
синтезированных разными методами. В некоторых
работах были достигнуты очень привлекательные
характеристики электродов. Как правило, началь-
ная емкость при внедрении лития в мягких услови-
ях (С/10–С/2) превышает 1000 мА ч/г и зачастую
оказывается даже больше, чем 1600 мА ч/г (см.,
например, [83]), но по мере циклирования ем-
кость снижается, причем темп этой деградации
сильно различается в разных работах. Так, в той
же работе [83] разрядная емкость к 28-му циклу
снизилась от 1400 до 900 мА ч/г (в режиме 1 С),
тогда как в [75] для массива из нанонитей герма-
ния, выращенных VLS- техникой, доложено ста-
бильное циклирование в течение 1100 циклов в
режиме 1 С, при этом от 100-го до 1100-го циклов
емкость изменилась от 1000 до 900 мА ч/г. Кроме
того, в [75] показано, что электроды из нанонитей
германия способны выдерживать разряд в режи-
мах до 100 С (!). Правда, в этой же работе отмеча-
ется известный факт, что при заряде малыми то-
ками можно получить более высокую разрядную
емкость, чем при заряде тем же током, что и раз-
ряд. Так, при заряде в режиме С/2, при разряде в
режимах 20, 60 и 100 С были получены разрядные
емкости около 1000, 900 и 350 мА ч/г, в то время
как при равенстве токов заряда и разряда разряд-
ная емкость в режимах 20 и 60 С составляла толь-
ко около 200 и около 50 мА ч/г. Здесь же было от-
мечено, что хорошая циклируемость массива на-
нонитей германия при обратимом внедрении
лития в значительной мере объясняется тем фак-
том, что в электролит был добавлен виниленкар-

бонат. Без такой добавки скорость деградации
была существенно больше.

Описанные в [89, 90] массивы германиевых
нанонитей (NWCA – nanowire cluster arrays), по-
лученные электроосаждением из растворов GeCl4
в ионной жидкости (бис(трифторметилсульфо-
нилимид) 1-этил-3-метилимидазолия), выдержи-
вали 200 циклов в режиме С/10, их удельная ем-
кость при этом снизилась от 1400 до 1200 мА ч/г.
В режимах 1, 2, 5 и 10 С такие электроды развива-
ли емкость 1100, 950, 600 и 300 мА ч/г. В работах
[89, 90], так же как и в [75], отмечается, что цикли-
рование электродов с массивом нанонитей, имею-
щем изначально вид некоего “газона”, т.е. собра-
ния плотно расположенных вертикальных сплош-
ных цилиндров, приводит к образованию
цельного пористого слоя, представляющего уже
3D-структуру.

Индивидуальные нанонити оказались очень
удобным объектом для изучения механизма лити-
рования германия. В работе [70] для этой цели
была применена просвечивающая электронная
микроскопия in situ. Для литирования был ис-
пользован тот же прием, что и в [63, 64] при ис-
следовании литирования индивидуальных нано-
частиц германия. В поле зрения электронного
микроскопа высокого разрешения вводилась ин-
дивидуальная нанонить длиной около 10 мкм.
Нить была выращена методом VLS на кремние-
вой подложке, а другим концом эта нить упира-
лась в молибденовый электрод, на который было
нанесено некоторое количество металлического
лития. За время переноса образца из перчаточно-
го бокса в камеру электронного микроскопа по-
верхность лития покрывалась естественным ок-
сидом, который служил твердым электролитом
между германиевой нитью и литием, как проти-
воэлектродом и электродом сравнения. Исходно
нанонить была прямой, а по мере литирования
она утолщалась и удлинялась, а поскольку с двух
сторон она была зафиксирована, она заметно из-
гибалась. С применением одновременного элек-
тронно-дифракционного исследования была
прослежена эволюция структуры германиевой
нити. Исходно монокристаллическая она посте-
пенно переходила в аморфную фазу LixGe с явно
выраженной структурой “ядро–оболочка” (core–
shell structure), в которой фронт литирования дви-
гался радиально от поверхности к оси нанонити.
Затем аморфный LixGe быстро кристаллизовался
с образованием интерметаллида Li15Ge4. Такая
эволюция структуры согласуется с данными, по-
лученными рентгеновской дифракцией [4, 9, 16].
При обратном процессе делитирования вначале
наблюдалась усадка (уменьшение диаметра) на-
нонити, а затем и образование нанопористости.
Авторы уподобили этот процесс образованию
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скелетных металлов при выщелачивании менее
благородного компонента из гомогенного сплава.

С использованием такой же техники просве-
чивающей электронной микроскопии in situ в ра-
боте [73] подробно исследовалось влияние де-
формации нанонитей германия на детальный ме-
ханизм их литирования. Было установлено, что
при литировании свободно расположенной нити,
не подвергающейся изгибу при литировании, ли-
тирование протекает равномерно, от поверхности
нити к ее оси с образованием своеобразных
структур “ядро (исходный кристаллический гер-
маний)–оболочка (аморфный LixGe)” с осевой
симметрией. Скорость утолщения оболочки сни-
жается во времени по корневому закону. При ли-
тировании нанонити, изогнутой с помощью мик-
романипулятора, литирование внешней стороны,
испытывающей растяжение, протекало быстрее,
чем литирование стороны, испытывающей сжа-
тие, что приводило к образованию асимметрич-
ной структуры. Аналогичные выводы были полу-
чены в работе [79].

Другой важной группой 1D-структур являются
германиевые нанотрубки [95, 96]. По мнению не-
которых исследователей, именно нанотрубки
обеспечивают лучшие условия для противостоя-
ния объемным разрушениям при литировании
[97]. В работе [95] нанотрубки были синтезирова-
ны из нановолокон германия с использованием
эффекта Киркендалла (обращения бинарной
структуры при нагреве за счет большой разности
в скоростях диффузии компонентов). Вначале на
нановолокно германия диаметром около 200 нм
наносили смесь ацетата сурьмы и поливинилпир-
ролидона с образованием структуры “ядро–обо-
лочка”. При отжиге при температуре 700°С на
границе между ядром и оболочкой образовыва-
лись пустоты, германиевое ядро вначале дроби-
лось на отдельные частицы, из которых затем са-
моформировалась трубка диаметром 200–250 нм.
Изготовленные из таких нанотрубок электроды
демонстрировали удельную емкость более
800 мА ч/г в режиме С/2 и более 500 мА ч/г в ре-
жиме 20 С. При циклировании в мягком режиме
электроды выдержали более 400 циклов с ни-
чтожной деградацией.

В [96] нанотрубки из германия изготавливали
темплатными электроосаждением из 0.2 М рас-
твора GeCl4 в ионной жидкости – бистрифторме-
тилсульфонилимиде 1-этил-3-метилимидазолия.
В качестве темплата использовали мембрану из
поликарбоната с параллельными цилиндриче-
скими отверстиями диаметром 400 нм. На одну
сторону мембраны напыляли слой золота, оса-
ждение проводили с другой стороны. После оса-
ждения мембрану стравливали. При определен-
ных условиях скорость роста осадка вплотную к
стенкам пор мембраны была намного больше,

чем по оси поры, так что осадок имел вид нано-
трубок. (При использовании темплата с порами
диаметром 100 нм получались осадки в виде
сплошных нанонитей). Электроды из получен-
ных таким образом нанотрубок имели емкость
около 1200 мА ч/г в режиме С/5 и около 800 мА ч/г
в режиме 2 С.

2.3. 2D-структуры (тонкие пленки)
Большинство работ по тонким пленкам герма-

ния направлено на фундаментальные исследова-
ния свойств этих пленок и процессов обратимого
внедрения лития, а не на разработку электродов
для литий-ионных аккумуляторов. Именно по-
этому, в основном, исследовались очень тонкие
пленки. В литературе можно найти описание не-
скольких методов нанесения пленок германия.

В работе [98] тонкие пленки германия наноси-
ли на медные подложки методом радиочастотно-
го магнетронного напыления. В этой работе было
оценено влияние легирования германия и было
установлено, что электрохимические характери-
стики материала, легированного бором (p-Ge) и
фосфором (n-Ge) при одном и том же уровне ле-
гирования (1020 см–3), практически не различа-
лись. Пленки германия имели толщину от 50 нм
до 2 мкм. В растворе LiPF6 в смеси этиленкарбо-
ната с диэтилкарбонатом такие пленки с толщи-
ной 200 нм при малых токах (С/15) обратимо ле-
гировались до состава Li3.9Ge. С ростом толщины
пленок их циклируемость ухудшалась (ускоря-
лась деградация при цилировании). Так, для
электродов с пленками толщиной 200 нм емкость
вначале увеличивалась при циклировании от 1300
до 1500 мА ч/г за первые 90 циклов, а затем сни-
жалась, достигая к 300-му циклу около 380 мА ч/г.
При испытаниях электродов с пленками толщи-
ной 800 нм падение емкости началось уже после
50-го цикла, а на пленках толщиной 2 мкм ем-
кость резко упала после 20 циклов. В этой же ра-
боте методом прерывистого гальваностатическо-
го титрования (GITT) были измерены коэффици-
енты диффузии лития в LixGe. При малой степени
литирования (x < 0.2) коэффициент диффузии до-
стигал 1.5 × 10–10 см2/с. С ростом x до 0.5 коэффи-
циент диффузии снизился до 3 × 10–11 см2/с, а при
дальнейшем увеличении x до 3.6 изменялся не-
значительно.

Заметное ускорение деградации при циклиро-
вании с ростом толщины пленок германия на
подложках из нержавеющей стали (в диапазоне от
73 до 760 нм) отмечено также в работе [99]. Здесь
же показано, что отжиг таких пленок на воздухе
значительно улучшает их циклируемость за счет
улучшения сцепления пленок с подложкой.

В работе [100] тонкие пленки германия также
наносились магнетронным напылением или
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электронно-лучевым распылением, причем
свойства этих пленок оказались практически
одинаковыми. Здесь также было подтверждено,
что предельно литированный материал имеет со-
став Li15Ge4. Метод радиочастотного магнетрон-
ного напыления был использован также в работах
[101, 102].

Описано также нанесение тонких пленок гер-
мания методами CVD. В [103] такие пленки полу-
чали с использованием газообразного металлор-
ганического прекурсора – паров изобутилгерма-
ния. В [104] прекурсором служил твердый GeO2.
Смесь аргона с парами этанола пропускалась над
порошком GeO2, нагретым до температуры 900–
1200 К. При этих температурах происходило са-
мопроизвольное разложение GeO2 с образовани-
ем газообразного GeO, который восстанавливал-
ся метанолом до металлического германия.

В работе [105] для нанесения тонких пленок
германия использован метод вакуумного напыле-
ния, а в [106] – электронно-лучевое напыление. В
этой последней работе описан также метод про-
тиводействия упомянутому выше недостатку пле-
ночных электродов – недостаточному сцеплению
с подложкой, приводящему к сильной деграда-
ции электродов при циклировании. Было показа-
но, что бомбардировка пленок германия на под-
ложке из никель-железного сплава ионами Ge+

при температуре 77 К приводит к так называемо-
му “ионному перемешиванию” на границе плен-
ки с подложкой и существенному улучшению
сцепления. В результате, при испытаниях элек-
тродов, не подвергнутых ионной бомбардировке,
в режиме С/2.5 емкость электродов составила
1700, 700 и 300 мА ч/г на 1-м, 2-м и 5-м циклах, а
к 25-му циклу снизилась до 100 мА ч/г, а для элек-
тродов после ионной бомбардировки она сохра-
нялась в течение 25 циклов на уровне 1500 мА ч/г.

Метод гальванического осаждения тонких
пленок германия применен в работах [107, 108]. В
[107] монокристаллические пленки толщиной
138 нм были осаждены из раствора GeCl4 в 1,3-про-
пандиоле, а в [108] – из раствора GeCl4 в уже упоми-
навшейся ионной жидкости бистрифторметил-
сульфонилимиде 1-этил-3-метилимидазолия.

Особый интерес представляют перспективы
использования монослойного 2D-германена
(аналога графена и силицена) в литий-ионных и
натрий-ионных аккумуляторах [109, 110]. Мето-
дом теории функционала плотности в работе [110]
показано, что германен теоретически способен
обратимо сорбировать литий и натрий в количе-
стве 369 мА ч/г. Хотя этот показатель представля-
ется довольно скромным, успехи, достигнутые
при использовании фосфорена в натрий-ионных
аккумуляторах [111], вселяют определенный оп-
тимизм.

2.4. 3D-структуры (пористые электроды)

Основной недостаток тонких пленок – малая
емкость в расчете на единицу площади поверхно-
сти электрода. Устранить этот недостаток можно,
используя нанопористые и микропористые актив-
ные слои достаточной толщины. Описано боль-
шое разнообразие нано/микропористых структур,
как квазиоднородных, так и иерархических. Раз-
нообразны и технологические приемы изготовле-
ния таких структур. Пористые структуры, напо-
минающие пчелиные соты, описаны в [112] и
[113]. В работе [112] электроды изготавливали
гальваническим осаждением германия на под-
ложки из медной фольги, на которые нанесены
матрицы (темплаты) из плотноупакованных сфер
из полистирола диаметром 440 нм. Осаждение
проводили из 0.1 М раствора GeCl4 в уже упоми-
навшейся ионной жидкости (бистрифторметил-
сульфонилимид 1-этил-3-метилимидазолия). Оса-
ждающийся германий заполнял пустоты между по-
листирольными сферами, а на заключительной
стадии темплат удаляли подходящим органическим
растворителем. На таких электродах были реали-
зованы удельные емкости около 900 мА ч/г в ре-
жиме 0.15 С и около 500 мА ч/г в режиме 2.25 С.

В [113] сотоподобные структуры синтезирова-
ли гидротермальным восстановлением GeO2 маг-
нием при температуре 200°С. Приготовленные
таким образом электроды показали начальную
разрядную емкость 1350 мА ч/г в режиме С/5, а при
длительном циклировании в режиме 1 С их емкость
за 3500 циклов снизилась с 1150 до 750 мА ч/г. По
мнению авторов [113], столь высокие показатели
определяются именно удачной сотоподобной по-
ристой структурой.

Высокие электрохимические характеристики
обеспечивают также различные иерархические
пористые структуры. Так, в [114] описаны элек-
троды, активный слой которых состоит из микро-
кубиков, имеющих в свою очередь нанопори-
стость. Для получения таких электродов на тита-
новую подложку наносили подкисленный
раствор германата аммония (полученного раство-
рением порошка GeO2 в аммиачной воде). При
выдержке таких образцов на воздухе выпадал оса-
док, который после термообработки состоял из
кубиков GeO2 размером около 3 мкм. После вос-
становления водородом при температуре 550°С
образовывались микрокубики германия, содер-
жащие поры размером в десятки нанометров.
При заряде в мягком режиме (1 С) такие электро-
ды выдерживали высокие токи разряда и демон-
стрировали разрядную емкость более 1200 мА ч/г
при 1 С и около 900 мА ч/г при 50 С. (Конечно,
при заряде большими токами разрядная емкость
была меньше.) При циклировании в режиме 1 С
разрядная емкость за 500 циклов снизилась до
1200 мА ч/г, при том, что в начальный период на-
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блюдался рост разрядной емкости до 1300 мА ч/г
к 25-му циклу.

Подобные нанопористые микрокубики герма-
ния получены в [115] многоступенчатым высоко-
температурным синтезом. Вначале из
K2B4O7·4H2O и GeO2 синтезировали борогерма-
нат калия K2B2Ge3O10. Затем этот борогерманат
калия подвергали термическому разложению при
температуре 800°С в атмосфере аргона с образо-
ванием K2Ge4O9, GeO2, K2O, и B2O3. Оксиды гер-
мания, калия и бора вымывали теплой водой, а
остающийся K2Ge4O9, восстанавливали в потоке
аргоно-водородной смеси при температуре 800°С
с образованием микрокубиков германия. Эти
микрокубики содержали поры диаметром 2 и
4 нм, и некоторое количество более крупных пор
(от 5 до 20 нм). Электроды с такими микрокуби-
ками выдержали 250 циклов в режиме 1 С с емко-
стью от 800 до 100 мА ч/г.

Материал с аналогичной иерархической пори-
стой структурой был получен в [116] методом вос-
становления GeO2 магнием при температуре
650°С с последующим выщелачиванием оксида
магния соляной кислотой. Полученный материал
состоял из частиц размером около 700 нм с пора-
ми диаметром от 30 до 100 нм. Такие электроды
выдержали 200 циклов в режиме 1 С с ничтожной
потерей емкости при начальной емкости около
1200 мА ч/г.

Еще один пример бипористой (т.е., тоже
иерархической) структуры описан в [117]. В этой
работе вначале из тетраэтилортосиликата и тетра-
этоксида германия готовили тесную смесь кри-
сталлического GeO2 и аморфного SiO2. После ее
восстановления образовывалась смесь металли-
ческого германия, оксида цинка и SiO2. Из этой
смеси вначале соляной кислотой выщелачивали
ZnO, а затем плавиковой кислотой выщелачива-
ли SiO2. Выщелачивание оксида цинка приводи-
ло к образованию пор размером около 40 нм, а
при выщелачивании диоксида кремния образо-
вывались поры размером около 20 нм. Электроды
с таким материалом имели разрядную емкость
около 1300 и 700 мА ч/г в режимах С/5 и 5 С.

В [118] описан метод получения разветвленных
дендритных осадков германия при электролизе
раствора GeCl4 в бистрифторметилсульфонили-
миде 1-этил-3-метилимидазолия с одновремен-
ным импульсным лазерным облучением. При
электроосаждении германия без лазерного облу-
чения образовывались гладкие сплошные осадки,
а лазерное облучение приводило к заметной де-
поляризации катодного процесса и осаждению
дендритов. При электроосаждении германия из
такого же электролита с одновременным ультра-
фиолетовым облучением получались коралло-
подобные осадки [119].

Оригинальный метод получения иерархиче-
ской наноструктуры описан в [120]. Здесь вначале
на подложке из нержавеющей стали формирова-
ли медную наносетку. Для этого порошок
медьорганического соединения Cu(C2H3O2)2⋅H2O
термически разлагали (метод CVD) в потоке сме-
си аргона с водородом. Затем на эту наносетку ва-
куумно напыляли массив наноструктур герма-
ния. Электроды с такими наноструктурами де-
монстрировали разрядную емкость от 2000 до
2500 мА ч/г при нагрузке С/2, около 1200 мА ч/г
при 5 С и около 250 мА ч/г при 10 С. Похожие
структуры описаны в [121]. В этой работе на мас-
сив медных нанопроволок методом радиочастот-
ного магнетронного напыления наносили нано-
частицы германия. Здесь также были получены
высокие характеристики: 1400 мА ч/г при 1 С и
около 800 мА ч/г при 32 С. Близкие структуры бы-
ли использованы в работе [122], где наносетка бы-
ла изготовлена из CuO.

Нанопористые материалы типа скелетного
германия описаны в [123] и [124]. В первом случае
сплавы Al70Ge30 и Al80Ge20 выщелачивали теплой
соляной кислотой, во втором случае также соля-
ной кислотой обрабатывали сплав Mg2Ge. Хотя
материал, описанный в [123], предназначен для
калий-ионных аккумуляторов, нет никаких при-
чин не применять его в литий-ионных и натрий-
ионных системах. Материал, описанный в [124],
имел удельную емкость по внедрению натрия
550 мА ч/г при С/5 и около 250 мА ч/г при 5 С.

Наконец, в [125] описаны электроды, получен-
ные по обычной намазной технологии с исполь-
зованием порошка германия, полученного вос-
становлением GeO2 водородом. Электроды с от-
носительно тонким активным слоем (0.56 мг/см2)
выдержали более 1800 циклов при нагрузке
8000 мА/г с емкостью около 600 мА ч/г. Электро-
ды с более толстым активным слоем (4.45 мг/см2 или
около 3.5 мА ч/см2) выдержали более 100 циклов.

Оригинальные методы синтеза нанопористого
германия описаны также в [126–128].

В подавляющем большинстве работ по элек-
тродам из индивидуального германия разрядная
(анодная) емкость относится к диапазону потен-
циалов от 0 до 1 В относительно литиевого или
натриевого электродов. На разрядных кривых та-
ких электродов отмечается резкий подъем потен-
циала после 1 В. В этом отношении прослежива-
ется сходство кремниевых и германиевых элек-
тродов.

Использование собственно металлического
германия в качестве активного вещества отрица-
тельных электродов литий-ионных и натрий-
ионных аккумуляторов представляется самооче-
видным с учетом известной способности герма-
ния к обратимому образованию сплавов и интер-
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металлических соединений с этими щелочными
металлами. Столь же очевидно и применение гер-
мания в виде разнообразных наноразмерных объ-
ектов – от наночастиц (0D-структуры) до нано-
пористых материалов (3D-структуры). Требова-
ние использования наноматериалов вытекает из
факта больших объемных изменений германия
при внедрении щелочных металлов.

Наиболее удачным вариантом наноматериа-
лов применительно к литий-ионным и натрий-
ионным аккумуляторам являются, пожалуй,
1D-структуры (нанонити, нановолокна, нано-
трубки), как упорядоченные, так и хаотические.
С их использованием можно изготавливать элек-
троды с достаточно толстыми активными слоями,
что обеспечивает приемлемые значения удельной
поверхностной емкости (единицы мА ч/см2). На
электродах с нанонитями достигнуты максималь-
ные мощности (разряд до 100 С). Наибольшая
длительность циклирования (3500 циклов) доло-
жена для 3D-структур. Хорошими характеристи-
ками обладают электроды на основе наночастиц
(токи до 10 С, длительность циклирования до
2500 циклов), но склонность таких объектов к аг-
регации вынуждает использовать наночастицы с
защитными покрытиями. Основной недостаток
электродов с тонкими пленками состоит в том,
что их реализуемая удельная емкость значительно
уменьшается при увеличении толщины пленок.
Именно поэтому они используются, в основном,
в исследовательских целях или в очень специаль-
ных приложениях, таких как источники тока для
микроминиатюрных устройств.

Характерно, что по сложности методических
или технологических приемов изготовления раз-
ных типов наноматериалов из германия ни один
из типов структур не имеет явных преимуществ.

3. ЭЛЕКТРОДЫ ИЗ СПЛАВОВ ГЕРМАНИЯ

Наиболее популярными сплавами германия,
которые были исследованы на предмет обратимо-
го внедрения лития и натрия, стали сплавы с оло-
вом. Германий и олово не образуют равновесных
твердых растворов [129, 130], но склонны к обра-
зованию метастабильных аморфных сплавов.
Еще в 2007 г. были описаны сплавы Sn78Ge22 [131].
Здесь кластеры Sn78Ge22 размером 5–10 нм с бу-
тильным покрытием (подобно тем, что описаны в
[48]) подвергали отжигу в вакууме при температу-
ре 600°С с образованием частиц размером 50–
100 нм, в которых отдельные кластеры Sn78Ge22
заключены в матрицы из аморфного углерода.
Такие углеродно-сплавные частицы образовыва-
ли цепочечные 1D-структуры длиной в несколь-
ко мкм. Подобный технологический прием был
применен также в работе [132]. На электродах с
описанными кластерами была достигнута на-

чальная емкость более 1100 мА ч/г при 0.3 С и бо-
лее 950 мА ч/г при 8 С, причем их деградация при
циклировании была не слишком значительной:
при циклировании в режиме 0.3 С (300 мА/г) ем-
кость за 45 циклов снизилась с 1110 до 1040 мА ч/г
(0.14% за цикл).

В работе [133] исследованы характеристики
сплава, содержащего 20% олова и 80% германия.
Образцы готовили электроспиннингом смеси
расплавленных металлов [134, 135]. Для сравне-
ния изучали также электроды, изготовленные
просто из механической смеси нанопорошков
чистых металлов. Электроды, изготовленные из
материала, полученного электроспиннингом, по-
казали емкость около 1050 мА ч/г на протяжении
60 циклов, тогда как емкость электродов, изго-
товленных из механической смеси, снизилась в
тех же условиях с 1200 до 450 мА ч/г.

В [136] впервые оценивалась зависимость
электрохимических характеристик сплавов гер-
мания с оловом от их состава, и было обнаружено
значительное повышение обратимой емкости
при добавлении к германию малых количеств
олова (менее 10%). Нанокристаллы сплавов в
этой работе были получены лазерным фотолизом
смеси тетраметилгермания и тетраметилолова по
такой же методике, как описана в [61] для получе-
ния нанокристаллов чистого германия. На элек-
тродах из сплава Ge0.95Sn0.05 была получена ем-
кость около 1000 мА ч/г в режиме С/10, а на элек-
тродах из сплава Ge0.9Sn0.1 в тех же условиях была
получена емкость 850 мА ч/г. К сожалению, авто-
ры не приводят данных для сплавов с содержани-
ем олова менее 5%.

В [137] описаны наночастицы сплава Ge–Sn с
содержанием около 4.3% олова, полученные ме-
тодами коллоидного синтеза. При токе 1 А/г
электроды с такими наночастицами имели ем-
кость около 1500 мА ч/г. В [138] на нанонитях
сплава Ge0.952Sn0.048, приготовленных методом
VLS, получена емкость около 1000 мА ч/г в режи-
ме С/5.

Более обстоятельно зависимость характери-
стик сплавов Ge–Sn от их состава исследована в
[139] на примере электродов для натрий-ионных
аккумуляторов. В этой работе тонкопленочные
(50 мкг/см2) электроды номинальных составов
Ge, Ge0.75Sn0.25, Ge0.5Sn0.5, Ge0.25Sn0.75 и Sn были
изготовлены электронно-лучевым напылением
на подложки из нержавеющей стали. Электрохи-
мические измерения проводились в растворе 1 M
NaPF6 в смеси фторэтиленкарбоната с диэтил-
карбонатом. При гальваностатических испыта-
ниях в интервале потенциалов от 0.005 до 0. 75 В
все электроды устойчиво циклировались в режи-
ме С/2 в течение 100 циклов, и их емкость законо-
мерно снижалась по мере обогащения сплава гер-
манием и составляла примерно 650, 540 и 300 мА ч/г
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для сплавов Ge0.25Sn0.75, Ge0.5Sn0.5 и Ge0.75Sn0.25.
При расширении диапазона потенциалов до
0.005–1.5 В богатый оловом сплав быстро дегра-
дировал, а емкость сплавов Ge0.5Sn0.5 и Ge0.75Sn0.25
составила 600 и 400 мА ч/г.

Внедрение лития в электроды на основе систе-
мы Ge–Sn исследовалось также в работах
[140, 141], но в этих случаях речь идет не столько о
сплавах Ge–Sn, сколько о композитах, в которых
компоненты смешаны на атомном уровне. В ра-
боте [140] иерархические нанопористые структу-
ры были получены при взаимодействии твердого
Mg2Ge и жидкого SnCl4 при температуре 250°C. В
полученных структурах пористые наночастицы
германия и олова взаимно проникают друг в дру-
га. Удельная емкость такого материала составила
1500 мА ч/г при токе 0.5 А/г и около 700 мА ч/г
при токе 20 А/г. При токе 3 А/г электроды выдер-
жали 1700 циклов при емкости около 1000 мА ч/г.
В [141] расчетами из первых принципов показана
возможность обратимого внедрения лития в
структуры, составленные из перемежающихся
двумерных листов германена и станена (аналогов
графена [110, 142, 143]).

Опубликованные данные по другим сплавам
германия [144–150] фрагментарны и не очень на-
дежны. Определенный интерес могут предста-
вить результаты, полученные на сплавах герма-
ния с галлием [149] и с кобальтом [150]. Нанонити
сплавов Ge–Ga в работе [149] были получены
электроосаждением из растворов хлоридов гал-
лия и германия на медные подложки, служившие
впоследствии токоотводами, в ионной жидкости.
Состав и размеры этих нанонитей зависели от
температуры катодного осаждения. На электро-
дах с такими нанонитями были получены удель-
ные емкости около 1400 мА ч/г при токе 0.16 А/г и
около 600 мА ч/г при токе 16 А/г. В [150] массивы
нанонитей со структурой “ядро–оболочка” были
получены осаждением затравок кобальта гидро-
термальным методом с последующим наращива-
нием германия методом радиочастотного напы-
ления. На полученных электродах также были до-
стигнуты высокие характеристики: 1500 мА ч/г в
режиме С/5 и 1250 мА ч/г в режиме 5 С.

Основное количество лития и натрия извлека-
ется из сплавов германия с оловом также при по-
тенциалах до 1 В, а вид разрядных кривых таких
сплавных электродов не отличается принципиаль-
но от вида кривых на индивидуальном германии.

Замена чистого германия на его сплавы в каче-
стве активного материала отрицательных элек-
тродов была бы оправдана, если можно было бы
ожидать каких-нибудь синергических эффектов.
Наиболее исследованы сплавы германия с оло-
вом, которое само по себе обладает привлекатель-
ными свойствами по обратимому внедрению ли-
тия и натрия. Однако ни в одной из опубликован-

ных работ не удалось получить сплавы,
обладающие преимуществами перед индивиду-
альными компонентами.

4. СИСТЕМА ГЕРМАНИЙ–КРЕМНИЙ
Система германий–кремний привлекает осо-

бое внимание, прежде всего из-за сходства этих
элементов, обусловленного их положением в пе-
риодической таблице. Кроме того, ожидался
определенный синергизм при совместном ис-
пользовании этих элементов в литий-ионных ак-
кумуляторах (кремний обладает высокой теоре-
тической емкостью, германий имеет высокую
проводимость) [151–153].

В системе германий–кремний существует не-
прерывный ряд твердых растворов по всему диа-
пазону составов ([128], стр. 489, [129], стр. 798).
Реально система германий–кремний примени-
тельно к обратимому внедрению лития исследо-
валась как в виде сплавов, так и в виде различ-
ных композиционных материалов – пористых
3D-структур, структур типа “ядро–оболочка”,
многослойных структур. Отдельного внимания
заслуживают трехкомпонентные композицион-
ные материалы Ge–Si–C.

Реальность использования системы Ge–Si в
литий-ионных аккумуляторах была продемон-
стрирована еще в 2004 г. [154]. В этой работе были
испытаны полностью твердотельные литий-ион-
ные аккумуляторы, отрицательный электрод в
которых был изготовлен из сплавов Li4.4GexSi1 – x,
положительный электрод – из LiCo0.3Ni0.7O2, а в
качестве твердого электролита была использова-
на аморфная система 60Li2S⋅40SiS2. Сплавы
Li4.4GexSi1 – x синтезировали высокоэнергетиче-
ским шаровым помолом (high-energy ball-milling
process), причем было установлено, что структура
таких метастабильных сплавов отличается от
структуры равновесных сплавов, полученных вы-
сокотемпературным плавлением. Интеркаляци-
онная емкость сплавов, полученных механохи-
мическим синтезом, была существенно меньше,
чем емкость обычных металлургических сплавов,
и составила только 190 мА ч/г для лучшего спла-
ва, имеющего состав Li4.4Ge0.67Si0.33.

Сплавам германия с кремнием посвящены ра-
боты [151, 152, 155–161]. В [155] чистый кремний
и сплавы с содержанием от 10 до 29% германия
были осаждены методом CVD с плазменным уси-
лением (plasma enhanced chemical vapor deposition
(PE-CVD)) на массивы никелевых наностержней.
Начальная емкость таких электродов закономер-
но снижалась по мере увеличения содержания
германия (3200 мА ч/г для кремния и 1760 мА ч/г
для сплава Si71Ge29 при токе 500 мА/г), но темп де-
градации при циклировании у сплавных электро-
дов был тем меньше, чем больше содержание гер-
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мания. В результате уже на 101-м цикле емкость
для Si71Ge29 составляла 841 мА ч/г, а для кремния
она упала до 662 мА ч/г.

В работе [156] сплавы германия с кремнием
получали электролизом смеси GeO2 и SiO2 в рас-
плаве хлоридов. За счет более низкого напряже-
ния разложения GeO2 при таком электролизе
вначале образуются нанонити германия, а затем
на их поверхности нарастает слой кремния. При
выдержке таких структур “ядро–оболочка” при
высокой температуре расплавленных хлоридов
происходит диффузионное образование сплавов,
а сами катодные осадки приобретают форму на-
нотрубок или полых наночастиц за счет уже упо-
минавшегося эффекта Киркендалла (как в [95]).
Электроды с такими сплавными нанотрубками
имели начальную емкость около 1500 мА ч/г при
токе 200 мА/г, но характеризовались большой де-
градацией при циклировании. Их емкость за
100 циклов снизилась до 550 мА ч/г.

В [152] сплавы Si0.5Ge0.5 получали шаровым по-
молом, но в отличие от [154] сплавы, приготов-
ленные в этой работе, имели обычную емкость по
внедрению лития: в гальваностатических услови-
ях при токе С/14 емкость составила 2026 мА ч/г.
Было показано, что уже в начале литирования спла-
ва Si0.5Ge0.5 происходит его аморфизация, но к кон-
цу литирования, при образовании Li15(Si0.5Ge0.5)4 и
особенно при сверхлитировании (образовании
Li15 + δ(Si0.5Ge0.5)4) происходит кристаллизация.
При обратном процессе делитирования вновь об-
разуется аморфная фаза a-Lix(Si/Ge). Гальвано-
статические кривые (и их производные) на сплаве
Si0.5Ge0.5 не складываются аддитивно из характе-
ристик, полученных на индивидуальных крем-
нии и германии.

Пористые наностержни из эквиатомного
сплава Si–Ge описаны в [162]. Такой материал
имел довольно скромные характеристики – ем-
кость около 1000 мА ч/г при токе 1 А/г и около
300 мА ч/г при токе 16 А/г.

В публикациях ирландских исследователей
[157, 163–165] описаны свойства нановолокон из
разных вариантов системы Ge–Si.

В [157] массивы нанонитей из сплавов с соста-
вами Si0.20Ge0.80, Si0.33Ge0.67, Si0.50Ge0.50 и Si0.67Ge0.33
выращивали методом SLS (solution–liquid–solid)
на пластинке из нержавеющей стали с затравками
из олова. В качестве источников кремния и гер-
мания использовали фенилсилан и трифенилгер-
ман. В этой работе наглядно прослеживается вли-
яние состава сплава на его электрохимические ха-
рактеристики. В частности, были качественно
подтверждены выводы [155]: начальная емкость
была тем больше, чем больше содержание крем-
ния в сплаве, но и темп деградации тоже оказался
тем больше, чем больше кремния в сплаве. Кроме

того, было установлено, что повышение доли гер-
мания способствует повышению мощностных ха-
рактеристик. Так, для сплавов Si0.67Ge0.33 и
Si0.20Ge0.80 емкость в режиме С/10 составила 1700 и
1250 мА ч/г, а в режиме 10 С, соответственно, 300
и 550 мА ч/г.

В работе [163] тем же методом наносили мас-
сивы гетерогенных нанонитей. При синтезе вна-
чале использовали только фенилсилан, а после
осаждения половины нанонити заменяли его на
трифенилгерман и доращивали вторую половину
нанонити. При исследованиях электродов с таки-
ми композитными нанонитями был получен тот
же эффект, что и в работах [75, 89, 90]: по мере
циклирования (внедрения и экстракции лития)
происходило разбухание нанонитей, размывание
гетерогенной структуры и образование, в конце
концов, сплошного пористого слоя однородного
состава. Электроды с таким материалом показали
емкость 1670 и 600 мА ч/г в режимах С/10 и 10 С.
В [165] исследованы аналогичные нанонити, но
со структурой “ядро–оболочка”: ядром служил
осевой наностержень из германия, а оболочка
была изготовлена из кремния. В общем, характе-
ристики таких электродов мало отличались от ха-
рактеристик электродов, описанных в предыду-
щей работе. Структуры “ядро–оболочка”, где яд-
ром служил стержень из кремния, а оболочкой –
тонкое покрытие из германия, описаны в
[166‒168]. В работе [169] экспериментально, а
также на основании теоретического анализа по-
казано, что из-за различия в коэффициентах
диффузии лития в германии и кремнии, а также
из-за различия в начальных потенциалах внедре-
ния лития в эти элементы, структуры с ядром из
кремния и оболочкой из германия имеют замет-
ные преимущества как по обратимой емкости,
так и по способности выдерживать высокие токи
циклирования (rate capability). Аналог таких
структур – двуслойные нанотрубки, где внутрен-
няя трубка изготовлена из кремния, а наружная
из германия, описан в более ранней работе [170].

Массивы наностержней кремния, на поверх-
ность которых нанесены наноостровки германия,
предложены в [171] и [172]. В последней работе
достигнута наработка 1000 циклов при токе
0.5 А/г.

Качественно такие же выводы о влиянии со-
става системы Ge–Si на емкость по внедрению
лития при малых и больших токах, как были по-
лучены в [157] и [163], были доложены в работе
[159] для нанокомпозитов, синтезированных вос-
становлением GeO2 избытком кремния в рас-
плавленном хлориде цинка.

При восстановлении высокодисперсных ком-
позитов GeO2–SiO2 магнием в работе [158] были
получены наночастицы сплава Ge–Si с очень раз-
витой поверхностью за счет наноуглублений



ЭЛЕКТРОХИМИЯ  том 57  № 12  2021

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМАНИЯ В ЛИТИЙ-ИОННЫХ И НАТРИЙ-ИОННЫХ… 721

(canyon-like nanoparticles). По электрохимиче-
ским характеристикам такие сплавы с содержа-
нием 18 ат. % германия были близки к материа-
лам, изученным в работах [157] и [163].

3D-композит из взаимопроникающих наноча-
стиц германия и кремния был синтезирован в
[173] реакцией между MgSi2 и GeO2. Электроды из
такого композита имели начальную емкость бо-
лее 2400 и 660 мА ч/г при токах 0.5 и 20 А/г, соот-
ветственно. При длительных испытаниях с током
5 А/г их емкость за 500 циклов снизилась с 2000 до
1300 мА ч/г.

Интересную группу наноструктур системы
Ge–Si представляют многослойные тонкопле-
ночные структуры [174–176]. Еще в 2006 г. покры-
тия общей толщиной до 5 мкм, состоящие из пе-
ремежающихся тонких слоев германия и крем-
ния, были получены магнетронным напылением
[174]. На таком электроде, содержащем по 120 на-
нослоев каждого элемента с общей толщиной
3 мкм, была зарегистрирована начальная емкость
2250 мА ч/г при С/3.5, которая к сотому циклу
снизилась до 1500 мА ч/г. В более поздней работе
[175] подобные системы исследованы подробнее.
Здесь наносили многослойные покрытия с раз-
ным количеством слоев (90, 120 и 150) разной тол-
щины, причем при постоянной толщине слоев
кремния толщина слоев германия варьировалась.
Кроме того, в этой работе проведено сравнение с
гомогенными покрытиями, нанесенными в тех
же условиях и содержащими от 11 до 42 ат. % гер-
мания. Установлено, что во всех случаях как для
многослойных, так и для гомогенных покрытий
сохраняется общая указанная выше закономер-
ность: с ростом содержания германия снижается
начальная емкость и снижается темп деградации
при циклировании. В [176] описаны двуслойные
покрытия – внутренний слой кремний, наруж-
ный слой германий – нанесенные на многостен-
ные углеродные нанотрубки, а в [177] наночасти-
цы германия и кремния были нанесены на одно-
стенные углеродные нанотрубки. На всех таких
электродах удавалось устойчиво получить разряд-
ную емкость более 1200 мА ч/г.

Из других работ, посвященных исследованиям
систем Ge–Si–C следует упомянуть [178–180]. В
первом случае на поверхность гетерочастиц, со-
стоящих из кремниевого ядра и углеродной обо-
лочки, наносили наночастицы германия. Элек-
троды с таким материалом выдержали 150 циклов
при токе 500 мА/г, емкость при этом снизилась от
2100 до 1800 мА ч/г. Во втором случае смесь по-
рошков Mg2Si и Mg2Ge отжигали на воздухе, об-
рабатывали соляной кислотой для удаления MgO,
и наносили углеродное покрытие за счет карбо-
низации ацетилена. Такие электроды выдержали
400 циклов при токе 800 мА/г, при этом емкость

снизилась с 800 до 600 мА ч/г. Сходные результа-
ты получены и в работе [180].

В [181] тонкие пленки сплава Si60Ge40 наноси-
ли магнетронным напылением на внутреннюю
поверхность пор в медной подложке с регулярной
пористостью. Таким образом получались пори-
стые 3D-структуры. Электроды с такими структу-
рами демонстрировали разрядную емкость около
1400 мА ч/г при токе 4 А/г и около 200 мА ч/г при
токе 128 А/г. Другой вариант 3D-структур на ос-
нове тех же компонентов описан в [182], где на
массив медных нановолокон наносили двуслой-
ное покрытие – внутренний слой из кремния, на-
ружный из германия.

Нанопористые коралло-подобные 3D-струк-
туры из сплавов Si60Ge40 получали в работе [183]
выщелачиванием сплавов Al–Si–Ge соляной
кислотой, т.е. получали скелетные металлы (по-
добно [123, 124]). Площадь удельной поверхности
таких сплавов превышала 100 м2/г. При малой на-
грузке (100 мА/г) емкость таких структур снижа-
лась за 80 циклов с 2000 до 1300 мА ч/г.

Сходство германия и кремния выражается так-
же в том, что гальваностатические кривые на
электродах из обоих индивидуальных элементов,
так же как и из их сплавов, качественно не разли-
чаются. Здесь за конечный потенциал извлечения
лития и натрия также выбирается значение 1 В.

Резюмируя все, что изложено в настоящем
разделе, можно утверждать, что в отличие от
сплавов германия с оловом, в системе германий–
кремний можно получить материалы, обладаю-
щие лучшими электродными характеристиками,
чем индивидуальные компоненты. Прежде всего,
это относится к стабильности циклирования
электродов на основе сплавов германия с крем-
нием, а также к возможности повышения удель-
ной мощности электродов из таких сплавов. Кро-
ме того, в некоторых работах получены очень вы-
сокие значения удельной емкости – более
2000 мА ч/г.

5. СИСТЕМА ГЕРМАНИЙ–УГЛЕРОД
Система германий–углерод представляет со-

бой наиболее популярную двухкомпонентную
систему германия. Электроды из композитов
Ge–C – это, по меньшей мере, двухфазные систе-
мы, структуры которых отличаются большим раз-
нообразием. В подавляющем большинстве слу-
чаев эти системы состоят из наноразмерных
компонентов, причем углеродная составляющая
представлена почти всеми вариантами (3D-пори-
стый углерод, углеродные нановолокна, нано-
трубки, графен и т.д.). В других вариантах ис-
пользуют углеродное покрытие на наночастицах
германия и вообще структуры “ядро–оболочка”.
Углерод в таких бинарных системах обеспечивает
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определенное демпфирование, сглаживающее
объемные изменения при обратимом внедрении
лития и натрия в германий. Кроме того, многие
исследователи отмечают роль углеродных компо-
нентов как электропроводных добавок (несмотря
на существенную электронную проводимость
собственно германия).

Первое упоминание о применении системы
Ge–C к литий-ионным аккумуляторам относит-
ся к 2007 г. В уже упоминавшейся статье [132]
описаны электроды из наночастиц германия, за-
ключенных в матрицу из аморфного углерода. Та-
кой материал получали термообработкой наноча-
стиц германия с бутильным покрытием [48], когда
углеродная матрица образовывалась за счет карбо-
низации этого покрытия. На таких электродах была
реализована начальная емкость 1067 мА ч/г при
токе С/5. Сходный прием был использован в ра-
боте [184], где наночастицы германия, внедрен-
ные в углеродную матрицу, получали пиролизом
комплекса германия с таким популярным хелати-
рующим агентом, как бензфлуоренон (benzfluo-
renone). Полученный материал демонстрировал
емкость 1250 мА ч/г при токе С/5 и около 400 мА ч/г
при токе 40 С. В работе [185] композиты из нано-
частиц германия с углеродом получали пироли-
зом политетрааллилгермана. Характеристики та-
кого композита уступали характеристикам мате-
риалов, описанных в [132] и [184]. Оригинальные
кубические наночастицы германия с углеродным
покрытием получены в [186] пиролизом компози-
та NH4H3Ge2O6 с резорцинолформальдегидом.
Электроды с таким материалом имели обратимую
емкость по внедрению лития более 1300 мА ч/г
при токе 200 мА/г и 825 мА ч/г при токе 4 А/г. Та-
кие же электроды при внедрении натрия показы-
вали емкость 346 мА ч/г после 500 циклов при то-
ке 100 мА/г.

Материал, описанный в упомянутой ранее ра-
боте [51], был получен из нанопорошка GeO2.
Термообработкой такого порошка в атмосфере
ацетилена были получены наночастицы GeO2 с
углеродным покрытием, которые затем восста-
навливали водородом с получением наночастиц
металлического германия с углеродным покры-
тием толщиной от 5 до 10 нм. Гроздья (clusters) из
таких наночастиц образовывали сплошной мате-
риал, способный циклироваться в режиме 40 С с
емкостью до 450 мА ч/г. Аналогичный материал,
полученный ацетиленовой обработкой полых эл-
липсоидных наночастиц GeO2, описан в [187].
Полые германиевые наносферы с углеродным
покрытием, полученным пиролизом ацетилена,
описаны в [188], а полые сферы из углерода диа-
метром около 300 нм, содержащие внутри по не-
сколько наночастиц германия с характерным раз-
мером в десятки нанометров, описаны в [189].
Мезопористые углеродные сферы диаметром

около 500 нм, содержащие в порах наночастицы
германия с размером порядка 8 нм, описаны в ра-
боте [190]. Для их синтеза комплекс GeO2 с пиро-
катехином (catechol) использовали в качестве на-
полнителя резорцинол-формальдегидной смолы,
и полученный продукт подвергали карбониза-
ции. На электродах из такого материала были по-
лучены емкости по внедрению лития около
1400 мА ч/г в режиме С/10 и около 700 мА ч/г в ре-
жиме 10 С. Наночастицы германия с пористым
углеродным покрытием описаны в [191]. Вообще,
структуры “ядро–оболочка” на основе наноча-
стиц германия с углеродным покрытием рассмат-
риваются в работах [192–197].

Композиты из нановолокон германия, выра-
щенных в пористом углероде (Vulcan XC 72), опи-
саны в [198]. Этот материал показал характери-
стики, далекие от рекордных (около 800 мА ч/г
при токе С/10).

Авторы [199] проводили электрофоретическое
осаждение композита Ge/C из суспензии сажи в
растворе GeCl4 в этиленгликоле на медные под-
ложки. Полученные осадки толщиной 3.2 мкм с
общим содержанием углерода 7.4% весили всего
1 мг/см2, что свидетельствовало об их высокой
пористости. На этих электродах была достигнута
емкость около 1200 мА ч/г в режиме С/10 и
850 мА ч/г в режиме 2 С.

В работе [200] композиты Ge/C в виде наново-
локон германия с углеродным покрытием полу-
чали электроспиннингом из раствора GeCl4 и по-
лиакрилонитрила в диметилформамиде с после-
дующей термообработкой вначале на воздухе, а
затем в азотно-водородной смеси. Характеристи-
ки таких композитов оказались довольно скром-
ными: емкость около 500 мА ч/г после 100 циклов
при токе 200 мА/г. В [201] электроспиннингу под-
вергали смесь полиакрилонитрила, ацетата нике-
ля и тетраметоксигермана. Полученные волокна
карбонизовали в аргоно-водородной смеси.
Сходные 1D-структуры были получены в работе
[202] при нанесении углеродного покрытия на
нановолокна германия в атмосфере ацетилена.

Весьма обнадеживающие результаты были по-
лучены с 3D-пористыми Ge/C-структурами. Так,
в [203] подобную структуру синтезировали, исхо-
дя из суспензии коллоидных частиц GeO2 в спир-
товом растворе поливинилпирролидона. После
сушки этой суспензии композит GeO2 с поливи-
нилпирролидоном подвергали карбонизации, при
этом GeO2 восстанавливался до металлического
германия. Такой материал обладал уникальными
мощностными характеристиками: его емкость по
внедрению лития составляла 1500 мА ч/г в режиме
С/10, 950 мА ч/г в режиме 150 С и 200 мА ч/г в ре-
жиме 500 С (!). При циклировании в режиме 2 С
емкость электродов после 1000 циклов превысила
1200 мА ч/г.
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3D-пористая структура, в которой наночасти-
цы германия размером 10–20 нм находятся в по-
рах углеродной матрицы, описана в [204]. Для ее
синтеза раствор GeO2 в смеси воды с этилендиа-
мином с добавлением поверхностно-активного
вещества Pluronic F127 (сополимер полипропи-
ленгликоля и полиэтиленгликоля) подвергали
криогенной сушке, а затем восстановительному
отжигу в аргонно-водородной атмосфере при
температуре 600°С. Характеристики таких струк-
тур уступали характеристиками материала, пред-
ставленного в [203], но все-таки были вполне
привлекательными: емкость около 1500 мА ч/г
при токе 0.1 А/г и около 500 мА ч/г при токе 4 А/г.

В работе [205] пористая 3D-структура Ge/C
была получена термообработкой тетрафенилгер-
мания в вакууме. Отмечается, что именно обра-
ботка в вакууме является ключевым моментом в
данном синтезе, причем характеристики получа-
емого продукта сильно зависят от температуры
термообработки. Оптимальной была признана
температура 500°С. Предполагается, что в начале
термообработки (при температурах ниже 450°С)
происходит сублимация тетрафенилгермания и
его разложение с образованием аморфного угле-
рода и наночастиц металлического германия. Ко-
гда температура достигает 500°С, происходит об-
разование наночастиц размером около 45 нм со
структурой “ядро (германий)–оболочка (аморф-
ный углерод)”, которые агрегируются в более
крупные вторичные сферические частицы с диа-
метром 2–3 мкм. Эти вторичные частицы и образу-
ют плотную (с плотностью 0.97 г/см3) 3D-структуру.
Электроды с таким материалом выдержали
3000 циклов при токе 1 А/г с емкостью около
750 мА ч/г (1770 мА ч/г в расчете на германий) и
ничтожной деградацией. Сходные 3D-структуры
Ge/C описаны также в [191, 197, 206, 207].

Особое внимание в последнее время привле-
кает углерод, допированный азотом. Предполага-
ется, что такое допирование приводит к росту де-
фектности кристаллической решетки углерода и
к определенному увеличению электронной про-
водимости [208, 209]. В [208] композит германия
с допированным углеродом получали сольво-
термическим синтезом из спиртового раствора
GeCl4 и аскорбиновой кислоты с добавками гид-
разина, с последующей термообработкой в аргон-
но-водородной смеси. Степень допирования уг-
лерода азотом зависела от температуры термооб-
работки. При температуре 700°С получался
гибридный материал Ge@C–N с содержанием
34.85% углерода и 5.29% азота (именно этот мате-
риал оказался лучшим). Характеристики электро-
дов из такого материала превосходили характери-
стики чисто германиевого электрода по стабиль-
ности циклирования. Так, при циклировании с
током 500 мА/г емкость чисто германиевого элек-

трода упала до 250 мА ч/г, тогда как емкость элек-
трода из гибридного материала Ge@C–N снизи-
лась только до 750 мА ч/г. При токе 3 А/г такой
гибридный материал показывал емкость около
600 мА ч/г, а электрод из германия – меньше
100 мА ч/г.

В работе [210] проводили количественное
сравнение гибридных Ge/C-материалов с разной
степенью допирования углерода азотом. В этой
работе углеродные матрицы в виде мезопористых
сфер получали гидротермической поликонденса-
цией резорцинола с формальдегидом (для синтеза
недопированного углерода), поликонденсацией
резорцинола и m-фенилендиамина с формальде-
гидом (для синтеза слабодопированного углерода)
и поликонденсацией m-фенилендиамина с фор-
мальдегидом (для синтеза допированного углеро-
да). Полученные углеродные матрицы пропиты-
вали спиртовым раствором GeCl4 с образованием
композитов GeO2–C, которые затем восстанав-
ливали в аргоно-водородной смеси при темпера-
туре 750°С. Композиты со слабодопированным
углеродом содержали 3.9 ат. % азота, а композиты
с допированным углеродом – 7.5 ат. % азота. По-
сле 200 циклов в режиме С/5 емкость композитов
с недопированным, слабодопированным и допи-
рованным углеродом составила, соответственно,
280, 340 и 685 мА ч/г. При циклировании в режи-
ме 5 С емкость этих электродов составила 80, 190
и 400 мА ч/г. Улучшение характеристик материа-
ла при допировании углерода азотом авторы свя-
зывают именно с увеличением электронной про-
водимости и повышением дефектности.

Композиционный материал, состоящий из
покрытых допированным углеродом гранул, со-
держащих внутри наночастицы германия, был
синтезирован в [211], исходя из GeO2, сополимера
меламина с формальдегидом и агарозы, как ос-
новного источника углерода. В зависимости от
содержания меламин-формальдегидного сополи-
мера степень допирования азотом изменялась от
1 до 10%. Электроды с максимально допирован-
ным углеродом выдержали 500 циклов в режиме
1 С с емкостью около 550 мА ч/г. В [212] приво-
дятся данные об аналогичных композитах, синте-
зированных исходя из GeO2 и допамина. На таком
материале при циклировании в режиме С/2 полу-
чено 2000 циклов при емкости около 1000 мА ч/г.
Композиты из наночастиц германия, размещен-
ных в матрицах из допированного углерода с ре-
гулярной пористостью (3D Ordered Porous Carbon
Framework) описаны в [58], а в [213] – композиты
из единичных сферических частиц, ядром кото-
рых служил германий, а оболочкой углерод, до-
пированный азотом.

В [214] описаны композиты германия с углеро-
дом, допированным одновременно азотом и се-
рой. В этом случае углеродная матрица также
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имела регулярную структуру и была получена
темплатным синтезом из сахарозы и l-цистеина
(как источника серы и азота). В качестве темплата
использовали SBA-15 (высокоупорядоченный
мезопористый SiO2 с гексагональной двуxмерной
структурой пор). Содопирование двумя гетеро-
атомами в сочетании с удачной пористой структу-
рой позволило получить заманчивые результаты.
При циклировании с током 0.1 А/г электроды с
предложенным материалом выдержали 200 цик-
лов с емкостью около 1200 мА ч/г. При длитель-
ном циклировании с током 2 А/г емкость после
1000-го цикла составляла около 640 мА ч/г.

В работе [215] матрицей для наночастиц герма-
ния был пористый углерод, полученный карбо-
низацией меламина. Полученный материал так-
же имел преимущества перед аналогичным мате-
риалом, не допированным азотом. Электроды с
композитом наночастиц германия с углеродной
“пеной” показали емкость 1100 мА ч/г при цик-
лировании с током 0.2 А/г и около 700 мА ч/г при
циклировании с током 6.4 А/г. Сходный матери-
ал, полученный исходя из пористого GeO2 и до-
памина, описан в [216].

Оригинальный метод синтеза композита гер-
мания с углеродом, допированным азотом, опи-
сан также в [217]. В некоторых случаях допиро-
ванный азотом углерод использовали в виде раз-
личных наноформ – нановолокон [218],
нанотрубок [219, 220], графена [221, 222]. Вообще
наноформы углерода представляют собой широ-
ко распространенную основу бинарных компози-
тов Ge–C. Здесь можно упомянуть системы с на-
новолокнами углерода [223–229] и углеродными
одностенными и многостенными нанотрубками
[194, 230–241], а количество работ, посвященных
композитам германия с графеном (и восстанов-
ленным оксидом графита) столь велико, что мог-
ло бы составить предмет отдельного обзора
[242‒265].

Так, в работе [226] на массив коммерческих уг-
леродных нановолокон наносили затравки золота
из спиртового раствора HAuCl4, а затем выращи-
вали нановолокна германия методом CVD из
GeH4. При этом получались структуры с много-
кратно пересекающимися нановолокнами герма-
ния и углерода, причем относительное количе-
ство нановолокон германия зависело от времени
CVD и при длительности нанесения 30 и 120 мин
составляло 40 и 80%. Электроды с содержанием
германия 80% при циклировании в режиме С/10 в
течение 30 циклов показывали емкость около
1200 мА ч/г без заметной деградации. В [223, 224]
углеродные нановолокна получали электроспин-
нингом раствора полиакрилонитрила в диметил-
формамиде. Сравнивали разные варианты ком-
позитов Ge–C. Для получения Ge@CNF (CNF –
углеродное нановолокно) коммерческие наноча-

стицы германия диспергировали в исходном рас-
творе для электроспиннинга и в результате получа-
ли нановолокна, в объеме которых были распреде-
лены наночастицы германия, и эти нановолокна
подвергали карбонизации. Для получения ком-
позита Ge@C@CNF на наночастицы германия
предварительно наносили покрытие из аморфно-
го углерода методом CVD с использованием аце-
тилена. Для получения композита Ge@CNF@C
такое же покрытие из аморфного углерода нано-
сили на композит Ge@CNF. Лучшими оказались
варианты Ge@CNF и Ge@CNF@C: при циклиро-
вании с током 50 мА/г (около С/32) их емкость
после 50-го цикла составила 553 мА ч/г (что усту-
пает многим другим композитам Ge/C).

В работе [225] также изучали нановолокна, по-
лученные электроспиннингом, в объеме которых
были распределены наночастицы германия. Но в
этом случае характеристики материала были за-
метно лучше, чем в работах [223, 224]: после
50 циклов емкость составила 1250 мА ч/г при токе
100 мА/г и около 900 мА ч/г при токе 1.5 А/г.
Правда, в этом случае углерод был допирован азо-
том, поскольку электроспиннингу подвергали
раствор на основе поливинилпирролидона. Угле-
родные нановолокна, содержащие наночастицы
германия, также полученные электроспиннин-
гом, описаны в [262].

В большинстве композитов германия с угле-
родными нанотрубками наночастицы германия
осаждали на внешнюю поверхность нанотрубок,
в иных случаях германий заполнял внутренний
объем нанотрубок [220, 230, 237, 239]. В [234] на
медный токоотвод электрофоретически осаждали
слой углеродных нанотрубок из суспензии в изо-
пропиловом спирте. Затем на эту подложку ка-
тодно осаждали наночастицы германия из рас-
твора GeCl4 в ионной жидкости (подобно [89, 90,
112]), причем осадок содержал как индивидуаль-
ные частицы размером 20–50 нм, так и более
крупные кластеры. На таких электродах были за-
фиксированы емкости около 1100 мА ч/г в режи-
ме С/10 и около 400 мА ч/г в режиме 5 С. В [235]
многостенные углеродные нанотрубки электро-
форетически осаждали на подложки из нержаве-
ющей стали, а наночастицы германия наносили
из паровой фазы. Характеристики этих образцов
были примерно такими же, как и в работе [234].

В работе [233] наночастицы германия наноси-
ли на многостенные углеродные нанотрубки в
процессе сольвотермического синтеза из раство-
ра GeI2 в олеиламине с последующей термообра-
боткой в аргонно-водородной смеси. На электро-
дах с таким материалом была получена емкость
1160 мА ч/г после 60 циклов в режиме С/10.

В работах [231, 232] из одностенных углерод-
ных нанотрубок была изготовлена бумага, служа-
щая конструктивной основой и токоотводом для
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электродов. На эту бумагу наносили частицы гер-
мания электронно-лучевым осаждением [231]
или CVD-методом [232]. В обеих работах были
получены емкости около 800 мА ч/г при токе
0.1 А/г. Подобные композиты Ge–C описаны
также в [240].

В работах [238, 241] композиты Ge–C синтези-
ровались на основе массивов параллельных мно-
гостенных углеродных нанотрубок, выращенных
нормально к поверхности дисков из нержавею-
щей стали. На боковую поверхность нанотрубок
наносили наночастицы поликристаллического
германия методом CVD из смеси GeH4 и водоро-
да, или аморфный германий методом радиоча-
стотного магнетронного напыления. Образцы с
оболочками из аморфного германия показали
лучшие характеристики, чем образцы с наноча-
стицами кристаллического германия. В первом
случае при циклировании в режиме С/10 емкость
после 100 циклов была около 1100 мА ч/г, во вто-
ром случае – около 730 мА ч/г. В режиме 4 С ем-
кость образцов с аморфным германием составля-
ла 906 мА ч/г.

В работе [237] исследовали характеристики
Ge–C композита, названного “нановолокна гер-
мания в графитовых трубках” (GNIGTs, Ge
nanowires in graphite tubes). Такие композиты по-
лучали методом CVD, нагревая GeO2 в токе смеси
метана с водородом. Получающиеся волокна диа-
метром 300–400 нм имели графитовую оболочку
толщиной порядка 20 нм, причем толщина гра-
фитовой оболочки зависела от количественного
состава метано-водородной смеси – увеличение
содержания метана приводило к утолщению гра-
фитовой оболочки. Полученный материал де-
монстрировал удельную емкость по внедрению
лития около 1300 мА ч/г при токе 250 мА/г и око-
ло 250 мА ч/г при токе 10 А/г, что можно считать
очень хорошими показателями. Структуры “гер-
маниевое ядро–углеродная нанотрубка как обо-
лочка” описаны также в [239]. Работа [220] опи-
сывает стручкообразный композит Ge–C, в кото-
ром сферические частицы германия заполняют
внутреннее пространство нанотрубки из углеро-
да, допированного азотом. На таком материале
реализована емкость 900 мА ч/г в режиме 8 С.

Первые сообщения о композитах германия с
графеном относятся к 2012 г. [243, 244, 257]. Ре-
зультаты этих работ не подтвердили ожиданий за-
метного прогресса от использования графена.
Известно, что графен отличается повышенной
электронной проводимостью, поэтому можно
было ожидать его положительного влияния при
повышенных токах циклирования. В работах
[243, 244] исследования проводили только при
малых токах (200 мА/г в [243] и С/10 в [244]), и в
обоих случаях удельная емкость не превысила
700 мА ч/г. В работе [257] наночастицы германия

с тонким углеродным покрытием были нанесены
на листы восстановленного оксида графена. В
этом случае были зарегистрированы емкости
1100 мА ч/г при токе 100 мА/г и около 400 мА ч/г
при токе 3600 мА/г, что соответствует обычному
уровню композитов Ge–C. В более поздней рабо-
те [242] для композита из наночастиц германия,
нанесенных на восстановленный оксид графена,
были получены более высокие характеристики –
емкость 1250 мА ч/г при токе 0.1 А/г, 900 мА ч/г
при токе 2 А/г и около 600 мА ч/г при токе 5 А/г.
При непрерывном циклировании током 1 А/г па-
дение емкости за 350 циклов не превысило 15%.
Образцы в этой работе были синтезированы из
суспензии оксида графена и раствора Na2GeO3 с
использованием NaBH4 в качестве восстановите-
ля с последующим отжигом в аргонно-водород-
ной атмосфере.

Впечатляющие результаты по синтезу компо-
зитов германия с графеном доложены в недавней
работе [251]. Здесь полые наночастицы германия
наносили на листы восстановленного графена.
Для этого гидротермальным синтезом готовили
отдельные частицы со структурой “ядро (SiO2)–
оболочка (GeO2)”, исходя из нанопорошка SiO2 и
GeCl4. Эти частицы фиксировали на чешуйках
восстановленного оксида графена, затем прово-
дили восстановление в аргонно-водородной сме-
си при температуре 650°С (с переходом GeO2 в
Ge), и на последней стадии выщелачивали SiO2 с
помощью 1 М плавиковой кислоты. Электроды с
таким материалом выдержали 500 циклов при то-
ке 0.8 А/г при практически неизменной емкости
1180 мА ч/г. При кратковременном циклирова-
нии с токами 8, 32 и 48 А/г электроды демонстри-
ровали емкость 1081, 778 и 624 мА ч/г.

Высокие характеристики электродов на осно-
ве композитов германия с графеном приводятся
также в работах [246, 248, 250, 254–256, 261, 262,
265]. В работе [254] композит представлял собой
углеродные нанотрубки, на поверхность которых
нанесены наночастицы германия, размещенные
между слоями восстановленного оксида графена.
В работе [250] единичные или малослойные че-
шуйки графена были выращены на боковой по-
верхности германиевых волокон. Аналогичный
материал описан в [253].

Несколько удивительно, но композиты мало-
слойного метил-замещенного германена (анало-
га графена и силицена) с восстановленным окси-
дом графена проявили себя весьма скромно в ка-
честве электродов литий-ионного аккумулятора
[259].

Расчетами из первых принципов на основе
теории функционала плотности (DFT) в работе
[247] показана перспективность использования
гермаграфена в качестве активного материала от-
рицательного электрода литий-ионных аккуму-
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ляторов. Гермаграфен – это продукт внедрения
атомов германия в графен, который может быть
синтезирован, в частности, ионной имплантаци-
ей [266]. Показано, что способность гермаграфе-
на к обратимому внедрению лития зависит от сте-
пени имплантации графена германием и макси-
мальна при составе гермаграфена C17Ge. В такой
материал может внедряться до 18 атомов лития на
формульную единицу, что соответствует обрати-
мой емкости 1734 мА ч/г.

Анодное извлечение лития и натрия из бинар-
ных систем германия с углеродом происходит в
более широком диапазоне потенциалов, чем из
чистого германия, и в этом случае разрядную ем-
кость обычно регистрируют при потенциале 1.5 В.

Работ, посвященных внедрению лития и на-
трия в электроды на основе системы “германий–
углерод”, необычайно много. Вероятно, только
этим можно объяснить тот факт, что именно в та-
ких системах были зафиксированы рекордные
показатели – возможность разряда при токах до
100 С, устойчивое циклирование в течение
3000 циклов. К сожалению, такие показатели не
были подтверждены в работах других исследова-
телей, что несколько снижает их достоверность.
Но, даже если отвлечься от рекордов, результаты,
полученные в других работах, позволяют рас-
сматривать систему “германий–углерод” как до-
вольно перспективную. Особого внимания заслу-
живает то обстоятельство, что хотя в таких систе-
мах очень широко используют такие углеродные
наноматериалы, как нанотрубки и графен (при
этом почему-то совершенно не упоминаются
фуллерены), большое преимущество композитов
германия с такими наноматериалами не выявля-
ется. Так же не ясны преимущества композитов
германия с углеродом, допированным азотом.

6. ОКСИДЫ ГЕРМАНИЯ
Электроды на основе оксидов германия, и в

первую очередь, на основе GeO2, приобрели
большую популярность в последние годы. Обще-
признано, что на таких электродах при первой ка-
тодной поляризации происходит восстановление
оксида германия с образованием металлического
германия:

(1)
Затем происходит обратимое внедрение ли-

тия в металлический германий, в пределе, по
уравнению:

(2)
Если бы реакция (1) была обратима, можно

было бы ожидать теоретической удельной емко-
сти GeO2 2110 мА ч/г. Необратимость реакции (1)
снижает этот показатель до 1127 мА ч/г в соответ-

2 2GeO 4Li 4е Ge 2Li O.++ + → +

4.4Ge 4.4Li 4.4е Li Ge.++ + ↔

ствии с реакцией (2). Образование матрицы окси-
да лития по реакции (1) способствует буфериро-
ванию объемных изменений [7] при протекании
обратимой реакции (2), т.е. способствует сниже-
нию деградации при циклировании электрода.
Важно также, что GeO2 намного дешевле и до-
ступнее, чем металлический германий.

Описанный выше механизм функционирова-
ния электродов на основе оксидов германия был
экспериментально обоснован в 2004 г. [267] и
позже подтвержден в работах [268–272].

Как правило, оксиды германия используют в
виде композитов с различными углеродными ма-
териалами. Редким исключением можно считать
работы [267] и [273], в которых активным матери-
алом был аморфный GeO2, полученный гидротер-
мальным синтезом. Характеристики этого материа-
ла были не слишком оптимистичными. В [273] при
циклировании в режиме С/5 электрод с таким мате-
риалом показал емкость около 600 мА ч/г, причем,
когда в электролит был добавлен фторэтиленкар-
бонат, емкость была стабильна на протяжении
500 циклов. В ранней работе [267] была отмечена
очень быстрая деградация при циклировании:
разрядная емкость на втором и десятом циклах
составила 640 и 180 мА ч/г.

Работа [271] описывает простой золь–гель-ме-
тод синтеза композита из нанокристаллов GeO2 с
оболочкой из аморфного углерода. При циклиро-
вании с током 110 мА/г (около С/10) электроды
демонстрировали емкость более 700 мА ч/г в рас-
чете на массу всего композита, содержащего бо-
лее 40 вес. % углерода. При циклировании в ре-
жиме 1 С была зафиксирована емкость 530 мА ч/г.

В [274] описан композит, полученный пропит-
кой микро-мезопористого углерода спиртовым
раствором этоксида германия Ge(OC2H5)4 с по-
следующей термообработкой в атмосфере аргона
для разложения Ge(OC2H5)4. Содержание GeO2 в
композите не превышало 40%. Композит показал
способность к устойчивому циклированию: при
токе 1500 мА/г (1 С) его емкость составила
490 мА ч/г в течение 380 циклов.

Другой композит GeO2 с мезопористым угле-
родом описан в [272]. Содержание углерода в
этом композите было таким же, как и в [274], и его
характеристики оказались примерно такими же.
При циклировании с токами 100 и 2000 мА/г ем-
кость за 100 циклов составляла около 1050 и
450 мА ч/г.

Во многих случаях в композитах GeO2 с угле-
родом используют наноформы углерода, в част-
ности графен (или восстановленный оксид гра-
фена) [269, 275–280]. Использование графена
обеспечивает повышение мощностных характе-
ристик электродов. Так, в работе [275] на компо-
зитах GeO2 с восстановленным оксидом графена
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получены значения емкости по внедрению лития
более 1000 мА ч/г при токе 200 мА/г и 540 мА ч/г
при токе 3000 мА/г. В работе [276] на мультислой-
ных нанотрубках, образованных слоями графена
и GeO2, получены емкости 500 мА ч/г в режиме
5 С. В [277] композит GeO2 с восстановленным
оксидом графена наносился на основы из пено-
никеля последовательным осаждением GeCl4 с
последующим гидролизом и восстановленного
оксида графена. Общее содержание GeO2 в ком-
позите составляло 52%. На электродах с таким
композитом были достигнуты емкости 1360 и
845 мА ч/г (в расчете на массу композита) при то-
ковых нагрузках 1 и 16 А/г.

Оригинальный композит a-C@GNs@Ge@GeO2
(GNs – наночешуйки графена) описан в работе
[279]. Здесь вначале синтезировали пористые ча-
стицы германия восстановлением GeO2 металли-
ческим магнием. Затем на эти частицы наносили
покрытие из аморфного углерода, используя глю-
козу. Из суспензии таких частиц и оксида графе-
на готовили прекурсор – a-C@GO@Ge (GO – ок-
сид графена), который после восстановления ок-
сида графена и частичного окисления германия
получали конечный композит. Несмотря на
сложность структуры этого композита и слож-
ность его синтеза, характеристики электродов из
такого композита нельзя назвать потрясающими.
При циклировании током 1600 мА/г их емкость
составляла около 500 мА ч/г (ср. с результатами
[277]).

В работах [269, 278, 280] описываются компо-
зиты графена с не полностью окисленным герма-
нием (GeOx). Индекс “x” составлял около 1 в
[278], 1.48 в [269] и 1.7 в [280]. Эти композиты
вполне оправдали использование графена для
обеспечения работы на повышенных токах разря-
да. В работе [280] при разряде в режиме 9 С полу-
чена емкость около 500 мА ч/г, в работе [269] при
15 С получено около 600 мА ч/г, а в работе [278]
при 20 С достигнуто 400 мА ч/г. В работах, где ис-
пользованы оксиды GeOx (x < 1) без графена
[281, 282] получены намного более скромные ре-
зультаты.

Использование оксидов германия для обрати-
мого внедрения лития упоминается также в
[276, 283–285].

Поскольку механизм функционирования
электродов на основе оксидов германия преду-
сматривает первичное восстановление оксида до
металлического германия и такие материалы ис-
пользуются в основном в виде композитов с угле-
родом, то и разрядная емкость таких материалов
регистрируется примерно в тех же диапазонах по-
тенциалов, что и для систем германия с углеродом.

Возможно, что оксиды германия, как исход-
ный материал для изготовления отрицательных

электродов литий-ионных и натрий-ионных ак-
кумуляторов, займут лидирующие позиции, по-
скольку этим существенно упрощается (и уде-
шевляется) технология изготовления электродов.
Поскольку механизм функционирования элек-
тродов на основе оксидов германия предусматри-
вает предварительное восстановление оксида с
образованием наногермания и матрицы из окси-
да щелочного металла, привлекательность таких
электродов возрастает еще больше, ибо такая
матрица должна обеспечить длительное циклиро-
вание электродов без разрушения. К сожалению,
в литературе отсутствуют данные по устойчивому
длительному циклированию таких электродов.

7. РАЗНООБРАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
И КОМПОЗИТЫ ГЕРМАНИЯ

В настоящее время в качестве активного мате-
риала отрицательных электродов литий-ионных
и натрий-ионных аккумуляторов исследуются
различные соединения германия помимо его ок-
сидов, а также различные композиты более или
менее сложного состава. Из простых соединений
наиболее популярны фосфиды германия разной
стехиометрии, включая GeP [286–290], GeP3
[291–294] и GeP5 [295–300]. Именно GeP5 был
первым фосфидом германия, предложенным в
качестве активного материала в литий-ионных
аккумуляторах [295].

Интерес к фосфидам германия вполне законо-
мерен, поскольку и фосфор, и германий облада-
ют повышенной способностью к обратимому
внедрению щелочных металлов. Вполне возмож-
но, что по технологическим соображениям изго-
товление электродов из фосфидов германия ока-
жется более целесообразным, чем изготовление
электродов из индивидуальных компонентов.

GeP5 может быть синтезирован из элементов
высокоэнергетическим шаровым помолом. Он
имеет слоистую структуру, подобную ромбоэдри-
ческой структуре черного фосфора, и обладает
электронной проводимостью, близкой к прово-
димости графита. Несмотря на высокую элек-
тронную проводимость GeP5, часто используют
его композиты с наноформами углерода. Катод-
ный процесс на электроде из GeP5 при внедрении
лития может быть выражен уравнением:

(3)
которое можно рассматривать как сумму отдель-
ных процессов литирования фосфора и германия:

(4)

(5)
Таким образом, подобно оксидам германия,

фосфид германия при первой катодной поляри-

5 4.4 319.4Li 19.4e GeP Li Ge 5Li P,+ + + → +

5 315Li 15e GeP Ge 5Li P,+ + + → +

4.44.4Li 4.4e Ge Li Ge.+ + + →



728

ЭЛЕКТРОХИМИЯ  том 57  № 12  2021

КУЛОВА, СКУНДИН

зации распадается на две фазы, которые в даль-
нейшем функционируют независимо. Теоретиче-
ская удельная емкость, соответствующая уравне-
нию (3), составляет 2289 мА ч/г, из которых
1770 мА ч/г обеспечиваются литированием фос-
фора (уравнение (4)), а 519 мА ч/г – литировани-
ем германия (уравнение (5)).

В работе [295] на нанокомпозите GeP5 с угле-
родом были получены емкости 2200 мА ч/г при
токе 0.2 А/г и 1760 мА ч/г при токе 2.5 А/г. В [296]
на таком же материале были получены емкости
1250 мА ч/г при обратимом внедрении натрия,
что соответствовало процессу:

(6)
Образующиеся при этом первом процессе Na3P и
NaGe в дальнейшем обратимо циклируются по
уравнениям:

(7)

(8)
(Теоретическая емкость, соответствующая урав-
нению (6), составляет 1885 мА ч/г.)

Близкие результаты по внедрению натрия в
GeP5 получены также в работе [297], где отмечена
сильная зависимость скорости деградации элек-
трода от тока циклирования. При циклировании
током 150 мА/г емкость за первые 30 циклов сни-
зилась с 1200 до 150 мА ч/г. При циклировании с
током 1000 мА/г соответствующее изменение ем-
кости составило от 900 до 300 мА ч/г, а при цик-
лировании током 5000 мА/г это изменение со-
ставляло от 700 до 420 мА ч/г. В [298] проводилось
сравнение композитов хорошо кристаллизован-
ного слоистого GeP5 с многостенными углерод-
ными нанотрубками и такого же композита амор-
физированного GeP5 и было установлено боль-
шое преимущество первого варианта по
стойкости к циклированию. При токе 2 А/г на та-
ком композите была зафиксирована емкость
250 мА ч/г после 1000 циклов.

Работы [299, 300] описывают композиты GeP5
с различными углеродными наноматериалами.

GeP3 в работе [294] также был изготовлен вы-
сокоэнергетическим шаровым помолом из крас-
ного фосфора и порошка германия. Электроды из
композита этого материала с сажей при внедре-
нии натрия демонстрировали несколько боль-
шую емкость и меньшую скорость деградации,
чем аналогичные электроды на основе GeP5. В ра-
боте [291] GeP3 синтезировали шаровым помолом
черного фосфора с германием. Здесь также были
получены хорошие характеристики при обрати-
мом внедрении как лития, так и натрия. При внед-
рении натрия были продемонстрированы емкости
800 мА ч/г в режиме С/5 и более 500 мА ч/г в режи-

5 3GeP 16Na 16e 5Na P NaGe.++ + → +

35Na P 5P 15Na 15e,+↔ + +

NaGe Ge Na e.+↔ + +

ме 2 С. При внедрении лития было получено бо-
лее 1000 мА ч/г в режиме С/5 и более 700 мА ч/г в
режиме 3 С. Близкие характеристики при внедре-
нии натрия в GeP3 доложены в работе [292]. В
[293] для синтеза композита GeP3 с углеродом
шаровому помолу в атмосфере аргона подвергали
смесь GeO2 с красным фосфором; энергии, выде-
ляющейся при помоле, хватало для полного вос-
становления GeO2.

Так же, шаровым помолом в аргоне смеси гер-
мания и аморфного красного фосфора с последу-
ющей термообработкой был синтезирован GeP
[287]. В составе нанокомпозита с углеродом такой
материал показал при обратимом внедрении ли-
тия емкость 1700 мА ч/г при токе 0.2 А/г и около
1100 мА ч/г при токе 5 А/г. При токе 0.2 А/г было
зафиксировано более 600 циклов с ничтожным
спадом емкости. Авторы [287] предполагают, что
в данном случае происходили обратимые процес-
сы заряда и разряда, т.е. не происходило необра-
тимого разделения фаз. Считается, что при катод-
ном процессе вначале (при потенциалах положи-
тельнее 0.68 В) происходило внедрение лития в
GeP:

(9)
При более отрицательных потенциалах (поло-

жительнее 0.4 В) становилась возможной конвер-
сия с образованием фосфида лития и элементар-
ного германия:

(10)
Наконец, при более отрицательных потенциа-

лах происходило образование сплавов германия с
литием:

(11)
При анодном процессе эти же стадии протека-

ют в обратном направлении:

 (11')

 (10')

 (9')
Аналогичный стадийный механизм обрати-

мого внедрения натрия в GeP с промежуточным
образованием интрекаляционного соединения
NaxGeP (0 < x < 1/3), а затем слоистого NaGe3P3,
и наконец, аморфных NaGe и NayP (0 < y < 3), был
обоснован в [289]. GeP в этой работе был синте-
зирован высокотемпературным спеканием под
давлением.

В работе [290] описан композит из восстанов-
ленного оксида графена и тонкослойного GeP,
имеющего структуру малослойного германена.
Электроды из такого материала выдержали
250 циклов внедрения/экстракции натрия при

GeP Li e Li GeP.xx x++ + →

( ) ( ) 3Li GeP 3 – Li 3 – e Li P Ge.x x x++ + → +

Ge Li e Li Ge.yy y++ + →

+→ + +Li Ge Ge Li e,y y y

( ) ( )++ → + +3Li P Ge Li GeP 3 – Li 3 – e,x x x
+→ + +Li GeP GeP Li e.x x x
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токе 1 А/г, емкость электродов при этом снизи-
лась с 450 до 250 мА ч/г. Представляет интерес
также бинарная композиция GeP с черным фос-
фором, имеющая брутто-состав Ge2P3, синтези-
рованная шаровым помолом в аргоне [286]. Эта
композиция характеризовалась емкостью более
1600 мА ч/г при токе 0.2 А/г и более 800 мА ч/г при
токе 5 А/г при обратимом внедрении лития, а так-
же 950 мА ч/г при токе 0.1 А/г и 300 мА ч/г при то-
ке 5 А/г при внедрении натрия.

В работе [301] описан материал, состоящий из
наночастиц германия и фосфора, заключенных в
пористую углеродную матрицу. Этот материал не
имеет особых преимуществ перед фосфидами
германия, но показал работоспособность при то-
ке 40 А/г при внедрении лития.

В самое последнее время появились сообще-
ния о применении в литий-ионных и натрий-
ионных аккумуляторах различных халькогени-
дов, в том числе сульфидов [302–307], селенидов
[306, 309–312] и теллуридов [313, 314]. Из этих ра-
бот стоит отметить работу [305], где на наноче-
шуйках GeS2 толщиной около 1.2 нм получена
емкость по внедрению натрия более 515 мА ч/г
после 2000 циклов с током 10 А/г, а также работу
[308], где на композите GeS2 с восстановленным
оксидом графена для того же процесса получена
емкость более 600 мА ч/г при токе нагрузки 5 А/г.

В литературе есть сообщения о попытках ис-
пользовать сложные оксиды германия (которые
можно рассматривать как германаты) в литий-ион-
ных и натрий-ионных аккумуляторах – CuGeO3
[315, 316], Zn2GeO4 [317], CoGeO2(OH)2 [318],
Na2Ge4O9 [319], а также композит GeO2–SnCoC
[320]. Характеристики всех указанных материа-
лов уступают характеристикам материалов на ос-
нове GeO2 и GeOx.

Предпринимались также неоднократные по-
пытки создать активные материалы на основе
композитов германия с различными, в основном
оксидными, носителями. Чаще всего упоминают-
ся оксиды титана (TiO2 [321–324], Ti4O7 [325]). Из
упомянутых работ внимания заслуживают
[321, 323], в которых были получены если не вы-
дающиеся, то вполне достойные показатели. Из
других носителей следует упомянуть MoS2 [326] и
Nb2O5 [21]. Своеобразным носителем для наноча-
стиц германия является сплав Cu3Ge, который
может использоваться индивидуально или в соче-
тании с наноформами углерода. Таким композитам
посвящены работы [327–332]. Предполагалось, что
Cu3Ge, обладающий высокой электронной прово-
димостью, сможет обеспечить повышенные мощ-
ностные характеристики электродов. В некото-
рых работах эти надежды оправдались, например
в [329] на композитах, полученных шаровым по-
молом тартрата меди и GeO2 с последующей тер-
мобработкой, была получена емкость при внедре-
нии лития около 900 мА ч/г при циклировании в

режиме 60 С. В [28] такая же емкость была полу-
чена в режиме 10 С.

Материалы со структурой NASICON обычно
используются в качестве твердых электролитов. В
работах [333–335], однако, такие материалы были
исследованы в составе отрицательных электродов
для литий-ионных аккумуляторов. Во всех случа-
ях характеристики таких электродов уступали ха-
рактеристикам электродов из традиционных ма-
териалов.

Из работ, описывающих сложные германий-
содержащие сплавы и композиты, можно упомя-
нуть [336–343].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерес к германию как к потенциальному

материалу отрицательных электродов литий-
ионных и особенно натрий-ионных аккумулято-
ров значительно вырос за последнее десятилетие,
что подтверждается высокой публикационной
активностью в последние годы: ежегодно публи-
куется по 160–170 статей, связанных с использо-
ванием германия и материалов на его основе в ли-
тий-ионных и натрий-ионных аккумуляторах. По
показателю теоретической гравиметрической
удельной емкости при внедрении лития и натрия
германий уступает кремнию, по показателю во-
люметрической удельной емкости преимущество
кремния довольно скромно. В то же время герма-
ний обладает гораздо более высокой электронной
проводимостью, чем кремний, что позволяет ис-
пользовать его при повышенных мощностях. К
существенному недостатку германия, как актив-
ного материала отрицательных электродов, сле-
дует отнести большие изменения удельного объе-
ма при внедрении в него лития и натрия. Этот
принципиальный недостаток свойственен всем ма-
териалам с повышенной емкостью, и он вынуждает
использовать германий в виде различных нано-
форм или в виде композитов с инородными фаза-
ми, демпфирующими изменения объема. Важно,
однако, что литирование германия (в отличие от
кремния) протекает изотропно, что способствует
его большей стабильности при циклировании.

Описаны различные варианты наноматериа-
лов на основе германия: 0D-структуры (наноча-
стицы), 1D-структуры (нановолокна, нанотруб-
ки, нанонити), 2D-структуры (тонкие пленки),
3D-структуры (нанопористые объекты). Боль-
шой интерес представляют различные сплавы
германия (особо интересны сплавы с кремнием),
его оксиды и фосфиды, а также композиты с раз-
личными наноформами углерода, в частности, с
графеном.

В некоторых случаях с использованием мате-
риалов на основе германия были получены очень
впечатляющие результаты, причем количествен-
ные показатели таких материалов по внедрению
натрия в общем уступают показателям по внедре-
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нию лития. Для электродов из металлического
германия докладывались емкости по внедрению
лития порядка 1400 мА ч/г, возможность цикли-
рования в режимах до 100 С, циклический ресурс
более 2500 циклов. При внедрении натрия в ме-
таллический германий достигнуты емкости
550 мА ч/г. На композитах германия с углеродом
при внедрении лития получены емкости около
950 мА ч/г в режиме 150 С и около 200 мА ч/г в ре-
жиме 500 С. Отличные результаты были получе-
ны на электродах на основе системы германий–
кремний, а также на основе фосфидов германия.
На электродах из фосфидов германия получены
емкости около 1250 мА ч/г.

Все описанные в обзоре варианты электродов
находятся на стадии лабораторного исследова-
ния, и еще довольно далеки от практического ис-
пользования в промышленности. Сейчас трудно с
определенностью выявить варианты, которые бу-
дут коммерциализованы. Из общих технологиче-
ских соображений можно предполагать, что тех-
нологии с использованием исходного диоксида
германия будут реализованы раньше, чем техно-
логии на основе исходного металлического гер-
мания. Так же можно ожидать развития электро-
дов на основе системы германий–фосфор, в том
числе с использованием фосфидов германия.
Технологии, широко использующие графен (да-
же в вариантах синтеза Хаммерса), представляют-
ся менее перспективными по экономическим со-
ображениям.

Опубликованные результаты, несмотря на
большой разброс показателей, свидетельствуют о
перспективности использования материалов на
основе германия в литий-ионных и, особенно, в
натрий-ионных аккумуляторах.
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