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Впервые получен аморфный углерод при закалке жидкого углерода. Реализация лазерного плавле-
ния чешуек графита, напрессованных на алмазную подложку, позволила осуществить схему паде-
ния капли жидкого углерода на холодный алмаз. Алмаз обеспечивал быстрое охлаждение получен-
ного расплава за счет своей уникально высокой теплопроводности. Скорость закалки является од-
ним из важнейших параметров, влияющих на образование и свойства аморфных материалов. Для
расчета реальных значений скорости закалки, полученных в эксперименте, решено нестационарное
одномерное уравнение теплопроводности с учетом геометрических размеров экспериментальных об-
разцов. Получено распределение скоростей закалки жидкого углерода в диапазоне 1014–1012 К/с в зави-
симости от расстояния до подложки. Результаты исследований показали, что алмаз может служить
уникальной закалочной средой для жидкого углерода с экстремально высокой температурой 5000–
6000 К.
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ВВЕДЕНИЕ
Аморфный углерод (a-C) вызывает огромный

интерес у исследователей во всем мире благодаря
его уникальным физическим свойствам [1]. Он об-
ладает широким спектром применений, начиная от
низкотеплопроводных теплозащитных экранов
[2, 3] на основе a-C с малой плотностью и закан-
чивая высокотвердыми химически инертными и
оптически прозрачными покрытиями [4, 5] и маг-
нитными системами хранения информации [6].
Исследования а-С осложняются трудностями, воз-
никающими при описании и анализе его структу-
ры [7], поскольку у него, как и у любого аморфно-
го материала, нет определенной кристаллической
решетки, и по своей природе он является метаста-
бильным материалом. Известные эксперимен-
тальные методы получения а-С-пленок основаны
на осаждении высокоэнергетических ионных или
атомных пучков [1] и лазерном нагреве графита.

В настоящих экспериментах исследовано пове-
дение расплава графита на поверхности холодной
алмазной подложки при его охлаждении и затверде-
вании вблизи тройной точки углерода графит–жид-
кость–пар. Для этого дисперсный графит был нане-
сен на алмазную подложку и расплавлен лазерным
импульсом. После эксперимента было обнаружено,
что поверхность алмазной подложки на некоторых
участках покрыта a-C. Причем сама алмазная под-
ложка в этих местах осталась практически неповре-

жденной. Предполагается, что a-C мог образоваться
в результате закалки жидкого углерода на поверхно-
сти холодной алмазной подложки.

Известно, что в основе многих методов полу-
чения новых материалов с уникальными свой-
ствами лежит как раз закалка из жидкого состоя-
ния [1, 8, 9]. Несмотря на то, что жидкий углерод
детально исследовался в литературе, например
в [10–13], постановка эксперимента с закалкой
жидкого углерода была осуществлена впервые.

Незначительное количество а-С, образовавше-
гося при закалке жидкого углерода в эксперимен-
те, не позволило применить имеющиеся в распо-
ряжении инструментальные средства для деталь-
ного изучения его структуры, поэтому для этого
использовалось компьютерное моделирование.
Существуют разные методы для моделирования
аморфных систем, но одним из самых популярных
методов компьютерного моделирования а-С явля-
ется молекулярно-динамическая закалка жидкого
углерода [1]. Как известно [1], скорость закалки –
это один из определяющих параметров для получе-
ния модельного а-С в методе молекулярной дина-
мики (МД), существенно влияющий на его свой-
ства. Оценка скорости закалки позволяет не толь-
ко лучше понять механизмы возникновения той
или иной структуры а-С, но, возможно, поможет
спланировать дальнейшие эксперименты по со-
зданию а-С.
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В данной работе выполнена оценка скорости
закалки путем решения одномерного нестацио-
нарного уравнения теплопроводности для двух-
слойной модели алмаз–жидкий углерод с учетом
реальных размеров объектов, участвующих в экс-
периментах. Используя методы МД и получен-
ные таким образом скорости закалки, можно чис-
ленно воспроизвести модельные образцы a-C.
Предполагается, что свойства модельных образ-
цов a-C достаточно близки к свойствам реального
a-C, полученного в экспериментах.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ЗАКАЛКЕ 
ЖИДКОГО УГЛЕРОДА

Эксперименты проводились на базе экспери-
ментальной установки [10]. Исследовался специ-
ально изготовленный двухслойный образец, со-
стоящий из алмазной подложки с напрессованны-
ми на нее чешуйками дисперсного графита. Такие
чешуйки формировались путем измельчения в виб-
рационной мельнице высоко ориентированного
пиролитического графита (ВОПГ). Двухслойный
образец помещался в газостат, наполненный ге-
лием с давлением 25 МПа. Со стороны графита в
пятне диаметром около 1 мм образец облучался им-
пульсом Nd твердотельного лазера с длиной волны
1.06 мкм, длительностью 0.4 мс и энергией ~3 Дж.
Под воздействием импульса лазера происходило
плавление дисперсного графита. Затем из-за кон-
такта жидкого углерода с холодной алмазной под-
ложкой при комнатной температуре происходила
его закалка. Рекордно высокая теплопроводность
алмаза, превышающая для природного алмаза при
комнатной температуре 2000 Вт/(м К) [14], и суще-
ственно больший объем холодного алмаза по срав-
нению с объемом капли жидкого углерода обеспе-

чили реальную закалку жидкой капли углерода
вблизи границы алмаз–жидкий углерод. Методом
микроспектроскопии комбинационного рассея-
ния было обнаружено [15], что переплав графита,
затвердевшего на поверхности изначально холод-
ной алмазной подложки, представляет собой а-С.

Кроме микроспектроскопии комбинационно-
го рассеяния, были проведены дополнительные
исследования структуры застывшего жидкого угле-
рода методом просвечивающей микроскопии. В
просвечивающем электронном микроскопе высо-
кого разрешения TITAN 200/300 проводились ис-
следования тонких слоев, вырезанных из экспери-
ментального образца в направлении, перпенди-
кулярном алмазной подложке, с использованием
техники “фрезерования” сфокусированным ион-
ным пучком [16]. Данные исследования также под-
твердили наличие областей с аморфной структурой.
Галло на фурье-образе, показанное на рис. 1а, под-
тверждает спектроскопические данные об амор-
физации переплавленного углерода вблизи по-
верхности алмаза. От подложки, контактировав-
шей с переплавом, получены только точечные
рефлексы алмаза (фурье-образ на рис. 1б). Это
свидетельствует о том, что алмаз не был графити-
зирован. Энергия активации спонтанной графити-
зации алмаза при T > 2000 К скачкообразно умень-
шается, что приводит к взрывоподобной деструк-
ции алмаза [17]. Очевидно, что температура алмаза
в эксперименте была ниже данного значения.

МД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКАЛКИ 
ЖИДКОГО УГЛЕРОДА

Для изучения процесса закалки и образова-
ния а-С авторами были проведены многочис-
ленные расчеты с помощью МД-моделирова-
ния экспериментов [15, 18, 19], но эти расчеты не
позволили воссоздать структуры a-C, получен-
ные экспериментально.

Были предприняты попытки воспроизвести в
рамках МД-расчетов закалку тонкого слоя жид-
кого углерода на холодной алмазной подложке
[18, 19] в двухслойной ячейке моделирования: ал-
маз–жидкий углерод. В работе [18] в ячейке моде-
лирования было всего 20328 атомов углерода, в
[19] ячейка моделирования была существенно
больше и состояла из 90852 атомов, что позволи-
ло уточнить скорость закалки, рассчитанную в
[18]. Скорость закалки, полученная в [19], умень-
шалась с 1.0 × 1015 до 5.4 × 1013 К/с по мере удале-
ния от поверхности контакта слоя жидкого угле-
рода с алмазом. Толщина слоя жидкого углерода в
[19] составила 0.01 мкм, тогда как в реальном экспе-
рименте она была примерно 0.1 мкм, т.е. в 10 раз
больше. Поэтому полученные в [19] значения ско-
рости закалки должны быть дополнены расчета-
ми для реальной толщины слоя жидкого углеро-
да, образованного в эксперименте при расплаве

Рис. 1. Изображение межфазной границы алмаз–а-С,
полученное в просвечивающем микроскопе высоко-
го разрешения; на вставках – обработка изображений
методами быстрого преобразования Фурье: (а) – для
области а-С, (б) – для алмаза.

5 нм

(а)

(б)
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графита лазерным импульсом. Использовать при
МД-моделировании реальные размеры объектов,
как в эксперименте, где был получен а-С, ‒ на се-
годняшний день достаточно сложная задача, тре-
бующая очень большого времени моделирования
и огромных вычислительных ресурсов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Оценка скорости закалки получена на мак-

роскопическом уровне путем численного реше-
ния нестационарного уравнения теплопроводно-
сти в одномерной постановке для двух соприка-
сающихся плоских слоев: алмазной подложки и
жидкого углерода (рис. 2).

Алмаз – оптически прозрачный материал в
широкой области спектра излучения. Поэтому в
начальный момент закалки граница жидкого уг-
лерода на алмазной подложке остывает из-за ра-
диационного и кондуктивного теплообмена (КТ).
Это приводит к очень быстрому снижению тем-
пературы поверхности жидкого углерода, примы-
кающей к подложке, и превращению жидкого уг-
лерода в тонком поверхностном слое в а-С. Как
показал анализ моделирования [18], температура
приграничного слоя жидкого углерода снижается
за 1 пс до 1500 К благодаря очень высокому коэф-
фициенту теплопроводности алмаза (даже без учета
радиационной составляющей теплового потока). В
реальных условиях радиационно-кондуктивного
теплообмена приграничный слой жидкого угле-
рода остывает за время менее 1 пс до температуры
не более 1500 К и дальнейшее остывание пригра-
ничного слоя происходит, в основном, путем КТ.
Поскольку сам жидкий углерод – оптически непро-
зрачный материал [20], то температурные поля
внутри слоя жидкого углерода во время его закалки
определяются только кондуктивной теплопровод-
ностью. Таким образом, радиационная составля-
ющая влияет только на температуру приграничного
слоя жидкого углерода и только в самый начальный
момент закалки. Это позволяет упростить задачу и
сосредоточиться только на решении задачи КТ.

Форма лазерного импульса, облучающего обра-
зец, в относительных единицах приведена в [10].
Длительность лазерного импульса была примерно
400 мкс. В работе [10] импульсом энергии лазера
плавился образец ВОПГ. В экспериментах, опи-
санных в настоящей статье, происходило плавление
“островка”, образованного из напрессованных на
алмазную подложку чешуек из ВОПГ. Полагается,
что поскольку излучательная и отражательная
способности в обоих случаях примерно одинако-
вы, то термограммы, подробно описанные в [10],
можно в начальном приближении использовать и
для анализа процесса плавления при лазерном
нагреве, описанном в данной статье.

Динамика нагрева была следующей. Пример-
но через 100 мкс после начала облучения мощ-

ность лазерного импульса достигала максимума и
затем плавно снижалась. Плавление на поверхно-
сти напрессованных чешуек дисперсного графита
происходило примерно через 120–150 мкс после
начала воздействия лазерным импульсом. Плато
плавления на поверхности составило примерно
50–80 мкс. После начала плавления на поверхно-
сти волна плавления распространялась вглубь
островка из чешуек. Из-за низкой теплопровод-
ности дисперсного графита тепловая волна хоть и
опережала немного волну плавления, но не успе-
вала прогревать алмаз до прихода волны плавле-
ния. В некоторый момент времени плавление до-
стигало поверхности алмазной подложки, и сразу
начиналась “лавинная” закалка жидкого углеро-
да. По сути, такой ход эксперимента можно пред-
ставить как падение капельки жидкого углерода
на поверхность холодной алмазной подложки. В
процессе закалки мощность лазерного импульса
была ниже своего максимального значения [10] и
компенсировала в какой-то степени отток тепла с
поверхности. Поэтому в первом приближении счи-
талось, что свободная поверхность слоя жидкого уг-
лерода во время закалки была адиабатной – гранич-
ные условия второго рода: ∂T/∂x = 0 (см. рис. 2).

Нестационарное одномерное уравнение теп-
лопроводности без внутренних источников тепла
и при условии постоянства коэффициента тепло-
проводности имеет хорошо известный вид [21]

(1)

где λ = const – коэффициент теплопроводности,
ρ – плотность, c – удельная теплоемкость. Ско-
рость закалки для произвольной координаты x
определяется как ∂T/∂τ.

Геометрические размеры в постановке зада-
чи соответствовали реальным размерам объек-
тов в эксперименте. Толщина алмазной под-
ложки – 1 мм, слоя жидкого углерода – 0.1 мкм
(см. рис. 2). На свободной поверхности алмазной
подложки – граничные условия первого рода, т.е.

2

2
λ ,

ρ
T T

c x
∂ ∂=
∂τ ∂

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая одномерную поста-
новку задачи нестационарного КТ.
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T1 = 300 К, а на свободной поверхности слоя жид-
кого углерода ‒ граничные условия второго рода:
∂T/∂x = 0. Полагалось, что жидкий углерод имеет
хороший контакт с подложкой, а контактное со-
противление между слоями принималось равным
rc = 10–10 м2 К/Вт. В начальный момент времени
слои изотермичны, причем жидкий углерод имеет
температуру 6000 К, а алмазная подложка – 300 К.
Выбор начальной температуры жидкого слоя угле-
рода можно объяснить двумя причинами. Во-пер-
вых, чтобы иметь возможность сравнить результаты
расчетов со скоростями закалки, полученными в
[19], где начальная температура была 6500 К. А во-
вторых, по последним данным верхний диапазон
температуры плавления графита, определенный
экспериментально, составляет 6300–6500 К [22].

На сегодняшний день в литературе почти нет
данных о физических свойствах жидкого угле-
рода. Это объясняется, с одной стороны, слож-
ностью проведения эксперимента при очень
высоких температурах (5000–6000 К), а с другой –
отсутствием математической модели, адекват-
но описывающей жидкий углерод. Последнее,
скорее всего, обусловлено очень сложной и плохо
изученной структурой жидкого углерода и отсут-
ствием надежных экспериментальных данных
для построения модели. В работе [23] предполага-
лось, что жидкий углерод имеет металлическую
природу. На основе теории жидких металлов бы-
ли получены следующие свойства жидкого угле-
рода: λ = 290 Вт/(м К), c = 2167 Дж/(кг К), ρ =
= 1600 кг/м3. В экспериментальной работе [24]
приведены данные для удельной теплоемкости
жидкого углерода c = 4000 Дж/(кг К). Авторы [25]
на основании экспериментальных данных и ма-
тематической модели сделали оценку коэффици-
ента теплопроводности для жидкого углерода
примерно λ = 5 Вт/(м К), что почти в 60 раз мень-
ше значения теплопроводности, приведенного в
[23]. Оценки в [19] дают значение около 90 Вт/(м К).
По-видимому, значение коэффициента тепло-
проводности λ = 290 Вт/(м К), полученное в [23],
завышено. Как показано в обзоре [26], коэффи-
циент теплопроводности углеродных материалов
сильно зависит от структуры и минимальные зна-
чения λ характерны для неупорядоченных струк-
тур, например для а-С λ = 2 Вт/(м К) при темпе-
ратуре 500 К.

Входящие в уравнение теплопроводности фи-
зические свойства (λ, ρ, c) алмаза взяты из лите-
ратурных данных при температуре 300 К. Для ал-
маза: λ = 2000 Вт/(м К) [27], c = 518.75 Дж/(кг К)
[28], ρ = 3515 кг/м3. На первом этапе для решения
задачи КТ использовались следующие физиче-
ские свойства жидкого углерода: λ = 5 Вт/(м К)
[25], c = 2300 Дж/(кг К) [23, 24], ρ = 1200 кг/м3

[29]. Предполагалось, что при переходе жидкого
углерода в аморфное состояние физические свой-
ства не изменяются, и считалось, что они не зависят

от температуры. Строго говоря, в реальной системе
такие предположения неверны, но здесь считает-
ся, что для оценки скорости закалки на макро-
уровне такой подход вполне допустим.

Задача, описываемая нестационарным диффе-
ренциальным уравнением теплопроводности (1),
решалась численным методом. По сути, исходное
дифференциальное уравнение, граничные и на-
чальные условия задачи были заменены системой
алгебраических уравнений (дискретными анало-
гами). Двухслойная система (алмазная подложка–
жидкий углерод) была разделена на элементы (кон-
трольные объемы), в каждом элементе выбрана ос-
новная узловая точка. Считалось, что температу-
ра контрольного объема равна температуре ос-
новной узловой точки. Алмазная подложка была
разбита на два контрольных объема одинаковой
толщины, причем две основные узловые точки 1 и 2
размещались на границах подложки (см. рис. 2).
Точка 1 находилась на свободной поверхности под-
ложки, а точка 2 на поверхности, граничащей с
жидким углеродом. На границе жидкого углерода,
примыкающей к подложке, введена дополни-
тельная узловая точка 3. Эта точка позволяла кон-
тролировать температуру на границе жидкого уг-
лерода с алмазной подложкой со стороны жидкого
углерода. Граница между точками 2 и 3 характери-
зовалась контактным сопротивлением rc. Слой
жидкого углерода был разбит на 11 контрольных
объемов равной толщины. Основные узловые точ-
ки с 4 по 14 располагались в геометрических цен-
трах контрольных объемов слоя жидкого углерода.
Такое разбиение сделано, прежде всего, для иссле-
дования температурных полей именно в слое жид-
кого углерода.

Для численного решения уравнения (1) выбра-
на неявная конечно-разностная схема [30]. Не-
смотря на некоторое усложнение решения систе-
мы алгебраических уравнений, неявная конечно-
разностная схема абсолютно устойчива и позволяет
использовать любой шаг по времени. Это очень
важно, поскольку процесс закалки, когда весь объ-
ем жидкого углерода переходит в а-С, происходит
всего за 2 нс. Поэтому в данной задаче использо-
вался шаг по времени 0.050 нс (5 × 10–11 с). Для
всех узловых точек на основании уравнений теп-
лового баланса были рассчитаны коэффициенты,
входящие в систему дискретных уравнений, кото-
рая может быть представлена в виде трехдиаго-
нальной матрицы. Для решения такой матрицы
использовался метод прогонки. Трехдиагональ-
ная матрица преобразуется в двухдиагональную,
состоящую из прогоночных коэффициентов. Рас-
чет прогоночных коэффициентов проводился в
процессе прямой прогонки, при этом определя-
лась температура в последней узловой точке. Тем-
пературы в остальных узловых точках определя-
лись в процессе обратной прогонки. На каждом
шаге по времени рассчитывался дискретный про-
филь температур. Процесс расчета останавливал-
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ся, когда разность температур для двух соседних
шагов по времени в четвертой узловой точке не
превышала 0.01 К.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты расчетов представлены в виде гра-
фиков на рис. 3–5. На рис. 3 показан начальный
этап закалки в период от 0 до 0.4 нс с момента
начала закалки. На рис. 4 показан этап закалки
от 0 до 1.8 нс с начала закалки, когда практиче-
ски весь слой жидкого углерода превращается в
a-C. Поскольку толщина слоя жидкого углерода в
10000 раз меньше толщины алмазной подложки,
то для удобства представления профилей темпе-
ратуры в жидком углероде по оси абсцисс выбран
диапазон от 999.94 до 1000.1 мкм. В момент вре-
мени τ = 0.00 нс на рис. 3 и 4 виден исходный про-
филь температуры в двухслойной системе. Хоро-
шо видно, что из-за большого объема холодной
алмазной подложки и высокого значения коэф-
фициента теплопроводности алмаза температура
на границе алмаза во время закалки практически не
повышается. Температура жидкого углерода на
границе с подложкой мгновенно опускается до
достаточно низких значений. Происходит как бы
скачок температуры, после которого запускается
процесс закалки жидкого углерода. Примерно че-
рез 0.35 нс (рис. 3) с начала закалки фронт охла-
ждения доходит до свободной поверхности жидкого
углерода, и закалка начинает идти во всем его объе-
ме. Если считать, что при температуре 3000 К жид-
кий углерод превращается в a-C [31], то, как вид-
но из рис. 4, практически весь объем жидкого уг-
лерода переходит в аморфное состояние за время
примерно 1.80–2.00 нс, считая с начала закалки.

На рис. 5 показан график изменения скорости за-
калки для середины слоя жидкого углерода. Хо-
рошо виден короткий начальный участок, когда
скорость возрастает до 3 × 1012 К/с.

Далее скорость закалки начинает экспонен-
циально уменьшаться и снижается до нуля че-
рез 16.5 нс. Поскольку через 1.80–2.00 нс весь
слой жидкого углерода превращается в a-C, из
рис. 5 можно сделать вывод, что во время закалки
жидкого углерода скорость закалки в середине
слоя на расстоянии 0.05 мкм от алмазной подлож-
ки не опускается ниже 1012 К/с. Если проанализи-
ровать изменение скорости закалки вдоль слоя
жидкого углерода при расстояниях от подложки
менее 0.05 мкм, то оказывается, что примерно на
расстоянии 0.02 мкм скорость закалки увеличи-
вается до 1013 К/с. На расстоянии 0.005 мкм ско-
рость увеличивается примерно до 1014 К/с. При

Рис. 3. Изменение профиля температуры в слое жид-
кого углерода в течение 0.40 нс с начала закалки: 1 –
τ = 0 нс, 2 – 0.05, 3 – 0.10, 4 – 0.15, 5 – 0.20, 6 – 0.25,
7 – 0.30, 8 – 0.35, 9 – 0.40.
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Рис. 4. Изменение профиля температуры в слое жид-
кого углерода в течение 1.80 нс после начала закалки:
1 – τ = 0 нс, 2 – 0.20, 3 – 0.40, 4 – 0.60, 5 – 0.80, 6 –
1.00, 7 – 1.20, 8 – 1.40, 9 – 1.60, 10 – 1.80.
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Рис. 5. Изменение скорости закалки в середине слоя
жидкого углерода.
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ДОЖДИКОВ и др.

расстояниях более 0.05 мкм скорость закалки со-
храняется примерно на уровне 1012 К/с, немного
снижаясь по мере приближения к свободной гра-
нице жидкого углерода, максимально удаленной
от границы с алмазом (см. рис. 2).

В настоящей работе температура поверхности
алмаза практически не изменялась, хотя в [18] пока-
зано, что она достигает 1500 К. Это противоречие
объясняется следующими причинами. Поскольку
целью исследования были температурные поля
именно в слое жидкого углерода, то этот слой был
разбит на 11 контрольных объемов равной толщи-
ны, а алмазная подложка всего на два контроль-
ных объема одинаковой толщины по 0.5 мм. По-
этому температура Т2 в контрольной точке 2 на
границе алмазной подложки (см. рис. 2) является
не температурой граничной поверхности, а неко-
торой средней температурой слоя алмаза толщи-
ной 0.5 мм. Причем этот слой контактирует с сосед-
ним слоем толщиной 0.5 мм с постоянной темпера-
турой T1 = 300 К – граничные условия первого рода
на свободной поверхности алмазной подложки. Из-
за очень высокого значения коэффициента тепло-
проводности алмаза – 2000 Вт/(м К) ‒ разница
между средней температурой Т2 и средней темпе-
ратурой T1 очень мала. По сути, Т2 → T1 = 300 К.
Можно считать, что это допущение не привело к
искажению результатов расчетов, поскольку ско-
рости закалки, полученные в данной работе, хо-
рошо согласуются с расчетами [19].

Таким образом, как показали расчеты на мак-
роуровне, скорость закалки увеличивается с 1012 до
1014 К/с по мере приближения к границе жидкий
углерод–алмаз. С учетом полученной зависимости
скорости закалки внутри слоя жидкого углерода
результаты континуального моделирования хоро-
шо согласуются с результатами атомистического
МД-моделирования двухслойной ячейки [19]. Как
показано в [19], скорость закалки жидкого углеро-
да на расстоянии 0.01 мкм от границы с алмазной
подложкой составляла 5.4 × 1013 К/с, а при при-
ближении к границе, примерно на расстояниях не
более 0.005 мкм, скорость закалки увеличивалась
до 1014–1015 К/с.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ДАННЫМИ

На сегодняшний день в литературе есть, пожа-
луй, только одна работа [31], где для оценки ско-
рости закалки жидкого углерода используются
методы теории теплопроводности. В этой работе
фактически изложены физические основы закал-
ки жидкого углерода в экспериментах по получе-
нию а-С при осаждении ионов углерода с доста-
точно большой энергией на холодную подложку
из a-C. Автор [31] рассмотрел образование ло-
кальных “всплесков” температуры при соударе-

нии ионов с энергией от 40 до 400 эВ с поверхно-
стью подложки. При проникновении ионов
вглубь подложки происходит практически мгно-
венное плавление углерода (за время, существенно
меньшее 1 пс) и последующее быстрое охлаждение
с превращением в a-C. Такой процесс может проис-
ходить, например, при применении технологии на-
несения алмазоподобных аморфных покрытий на
изделия во время плазменного импульсного распы-
ления графита в вакуумной камере. На основе ис-
пользования комбинации МД и аналитических ме-
тодов теории теплопроводности в [31] была получе-
на достаточно высокая скорость закалки жидкого
углерода, примерно равная 2 × 1016 К/с. Для сравне-
ния при получении аморфных металлов и сплавов
типичные скорости закалки – 106–1010 К/с. Харак-
терные геометрические размеры объектов в [31] со-
ставляют 0.6–1.2 нм, что существенно меньше ха-
рактерных размеров в данных экспериментах.
Для сравнения в [18] толщина жидкого слоя угле-
рода составляла примерно 4 нм, а скорость закал-
ки была около 1015 К/с, что неплохо согласуется с
работой [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оригинальная постановка эксперимента поз-
волила получить а-С методом закалки жидкого
углерода на холодной алмазной подложке. Благо-
даря использованию дисперсного, а не сплошного
образца графита, удалось реализовать схему паде-
ния капли жидкого углерода на холодную подлож-
ку. Несмотря на экстремально высокую темпера-
туру жидкого углерода (примерно 5000 К), удиви-
тельным фактом явилось то, что алмаз играет
роль закалочной среды и, благодаря своим уни-
кальным физическим свойствам, не разрушается
при взаимодействии с жидким углеродом.

Использование при постановке задачи неста-
ционарного КТ расчетной схемы с размерами, со-
ответствующими реальным размерам образцов,
исследованных в эксперименте, позволило полу-
чить оценку скоростей закалки жидкого углерода
на холодной алмазной подложке.

Рассчитанные профили температуры в слое
жидкого углерода толщиной 0.1 мкм, приведен-
ного в соприкосновение с алмазной подложкой
комнатной температуры толщиной 1 мм, позво-
лили установить, что скорость закалки жидкого
углерода изменялась в зависимости от удаления
от границы алмаз–жидкий углерод. На расстоя-
нии 0.005 мкм скорость закалки была максималь-
ной – 1014 К/с, затем на расстоянии 0.02 мкм она
снижалась до 1013 К/с, и далее, по мере удаления
от границы – на расстояниях более 0.05 мкм –
скорость закалки достигала наименьшего значе-
ния 1012 К/с. Уменьшение скорости закалки в
жидком углероде по мере удаления от границы с
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алмазом может привести к неоднородности
структуры полученного в эксперименте а-С.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования РФ
(госзадание № 075-00460-21-00) и связана с раз-
работкой базовых принципов получения новых
материалов и исследованием проблемы поведе-
ния метастабильного алмаза под воздействием
сверхвысоких температур. Благодарим М.Ю.
Преснякова и А.Л. Васильева (НИЦ “Курчатов-
ский институт”, Москва) за исследование образ-
цов с помощью просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения.
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