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тами, хотя и известными по своим физич. качествам как металлы, однако по своим химич. признакам отличающимися тем, что, в зависимости от проявляемой ими в том или другом соединении валентности, они обнаруживают себя то в качестве металлов, то — металлоидов.

Например, хром или марганец, а также железо в низших степенях окисления являются металлами, образуя окислы основного характера, промежуточные их окислы амфотерны, высшие же образуют кислоты (хромовую, марганцовую, железную).


 Л. Лепинъ.

МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИЕ СО ЕДИНЕНИЯ, группа органических веществ, представляющая собой соединения металлов с углеводородными радикалами. М. с. были открыты в 1849 Франкландом и сыграли историч. роль в химии для установления закона валентности и атомных весов различных элементов (например, алюминия). В настоящее время известны органические соединения почти всех металлов (см. Магний-органические соединения, Меркур-рргаиические соединения и т. п.).

М. с. делятся на чистые, где металл связан лишь с органическими остатками, и смешанные, в к-рых, наряду с одним или несколькими органич. радикалами, металл соединен также и с неорганическими заместителями — преимущественно с гидроксилами или атомами галоидов.

Органические соединения различных металлов можно получать реакцией между галоидными алкилами и магний-алкилгалоидами или цинкдиалкилами. Последние получаются непосредственно из галоидных алкилов и магния или цинка. Na-, К-, Li-, Be-, Al-алкилы получаются при действии металлов на диалкильные соединения ртути или цинка. Чистые М. с. алифатического ряда, за исключением щелочных и магний-органических, — жидкости, перегоняющиеся б. ч. без разложения. М. с. сильно электроположительных металлов очень чувствительны к воде и легко гидролизуются на окись металла и углеводород: ыс2нб + н2о = ьюн + с2н6.

Соединения менее электроположительных металлов (ртуть, свинец, олово) устойчивы по отношению к воде. Гидроокиси смешанных М. с., напр., CH3HgOH, (CH3) 8SnOH, являются сильными основаниями. Органические соединения щелочных металлов — Mg, Be, Zn, Cd, Al, В, Si и Bi — очень легко окисляются, многие из них даже самовозгораются на воздухе. Особенно большой способностью к разнообразным реакциям отличаются соединения щелочных металлов, цинка и магния. Но именно вследствие слишком большой реакционной способности применение первых в синтетической химии очень ограничено. Легко доступные и более устойчивые магний-органические соединения (см.) имеют очень большое практич. значение для органич. синтеза. Технический интерес имеет тетраэтилсвинец [РЬ(С2Н5) 4], применяемый в качестве антидетонатора (вещества, вводимого в виде растворов в топливо в целях облегчения правильного сгорания смеси в цилиндрах мотора). — М. с. имеют разнообразное практическое применение в фармацевтической пром-сти, оборонной и т. п.

Лит.: ШорыгинП. П., Успехи органической химии, М. — Л., 1928 Schmidt J., Die organischen Magnesiumverbindungen und ihre Anwendungzu Synthesen, Stuttgart, 1908 (Sammlung chemischer und chemischtechnischer Vortrage, hrsg. v. W. Herz, Bd XIII, H. 11—12).

МЕТАЛЛОФИЗИКА, область современной физики, специально разрабатывающая вопросыстроения и свойств металлов и сплавов. Как особая самостоятельная область знания М. оформилась совсем недавно, не более 15—20 лет тому назад. Однако предпосылки для развития М. возникли уже несколько десятилетий тому назад, когда бурное развитие металлургии стали и процессов обработки стали в твердом состоянии (ковка, прокатка, термическая обработка и т. д.) вызвало к жизни металлографию. Металлография, или, как теперь принято называть, металловедение, возникла в середине 19 в., в результате стремления понять строение металлич. слитков или изделий, подчас имевших при одинаковом химическом составе совершенно различные строение и свойства.

После применения металл-микроскопа, вскрывшего структуру сплавов, металлография быстро развилась как отдел физич. химии, трактующий процессы затвердевания чистых металлов и их сплавов (т. е. растворов металлов).

В 20 в. металлография обладает уже огромным экспериментальным материалом в виде т. н. диаграмм состояния металлич. сплавов, показывающих, в каком порядке и в какой форме кристаллизуются отдельные части металлич. сплавов. Изучены процессы кристаллизации чистого вещества (Тамманн), процессы пластич. деформации и рекристаллизации, процессы закалки и отпуска стали и др. сплавов, зависимость механических и физич. свойств от состава и структуры. Металловеды умеют выращивать крупные монокристаллы металлов, обнаруживающие анизотропию механических и физич. свойств; умеют получать чистейшие металлы. Однако весь этот богатый опытный материал носит узко эмпирический характер.

Металлография остается наукой, систематизирующей факты, и все ее закономерности, во многих случаях весьма ценные для техники, не сведены к общим закономерностям физики.

Количественная сторона металлографии, закономерностей, по существу, весьма слабо изучена и не надежна. Открытие интерференции рентгеновых лучей, давшее строгое доказательство наличия у всех металлов правильной кристаллич. решотки, далее, открытие квантов, разработка теории электронов и теории атома, получивших свое развитие в современной волновой механике, — вся эта цепь блестящих открытий физики 20 в. сделала возможным обоснование М.

Все наиболее характерные свойства металлов — высокая электропроводность, теплопроводность, термоэлектричество, ферромагнитизм, термоионный эффект, интенсивное отражение света и т. п. — являются проявлением одной и той же физической сущности металлов, а именно, наличия в металлах электронов, легко отделяемых от атомов и движущихся внутри металлич. тел. Эти «свободные» электроны, или «электронный газ», легли в основу рядатеоретич. построений М. Не следует, однако, думать, что современная атомная физика оказалась уже в состоянии разрешить все металловедческие проблемы и построить количественную теорию металлов и сплавов. И на сегодня еще металловедческий эксперимент играет решающую роль в технике создания сплавов. Но, несмотря на это, М. дала и продолжает давать ряд ценных обобщений, расширяет и углубляет методы исследования физических свойств металлов и ставит новые проблемы. Одним из наиболее крупных и ценных достижений М. является исследование строе-
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