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под водой и поднимающихся пузырьками из болотной тины; бесцветный газ, без запаха.

Его химич. формула СН4; молекулярный вес  — 16, 032; вес 1 л при 0° и 760 мм Hg 0, 7168 г; температура кипения (сжижения) при обыкновенных условиях  — 161, 4°; температура плавления (замерзания) — 184°; критическая температура  — 82°; критическое давление  — 55 атмосфер.

При зажигании в воздухе М. горит слабым светящимся пламенем и сгорает в углекислоту и воду по схеме: СН4+2О2~>СО24—2Н2О. При небольшой примеси СН4 к воздуху образуется легко воспламеняющаяся смесь большой разрушительной силы (см. Рудничный газ). — М. — нейтральный газ, не имеющий ни основных ни кислотных свойств, не вступающий в реакции соединения; способен только к реакциям замещения, т. е. водородные атомы его могут быть замещены атомами других элементов. Однако искусственное получение М. в наст, время промышленного значения не имеет, т. к.' в современной технике М. получается как побочный продукт при пирогенных производственных процессах, сопровождающихся выделением громадных количеств газов, в к-рых М. является значительной составной частью, и выделение М. из газов не представляет больших технич. затруднений. Наличие большого количества М. в коксовых газах (25%), в швельгазах (30—40%), в газах крекинга нефти (50%), в газах пирогенетического разложения нефти (40%), в нефтяных и природных газах (больше 90%) используется для получения из него водорода. Процесс конверсии М. водяным паром в водород в промышленном масштабе осуществлен на нек-рых заводах во Франции, в Бельгии, в США. Значительный интерес в будущем может представить применение метана для получения азото-водородной смеси методом взрывного окисления эквимолекулярной смеси СН44  — О2.

М. может служить также исходным сырьем для получения формальдегида путем окисления в присутствии катализатора. Реакция неполного каталитического окисления СН4 идет по схеме: СН4 + О2-* СИОН + Н2О + 79, 4 кал.

Промышленного значения этот метод пока не имеет. Особый интерес представляет получение ацетилена путем электротермического разложения М., к-рое может быть выражено следующей схемой: 2СН4->С2Н24—3Н2—91, 5 б. кал.

Впервые ацетилен из М. был получен Вертело в 1860, но промышленного интереса не возбудил, т. к. ограниченная потребность в ацетилене успешно покрывалась старым карбидным методом, а источники М. были незначительны.

Однако в позднейшее время, в связи с развитием промышленности органических соединений, интерес к ацетилену резко возрос, и одновременно сильно увеличились источники получения М. Поэтому, начиная с 1928, во всех странах с развитой хим. промышленностью возрос интерес к получению ацетилена из М. Особый интерес этот метод получения ацетилена из М., в случае его осуществления в крупном промышленном масштабе, представляет в том отношении, что в отходе процесса получается большое количество чистого водорода, к-рый может быть использован для синтеза аммиака и для других целей. Путем термической обработки М. может быть также превращен в этилен и в др. углеводороды этиленового ряда.

МЕТАНЕФРИДИИ, канальцы выделительной системы вторично-полостных животных, к-рыеоткрываются в полость тела открытыми мерцательными воронками, или нефростомами. Почки позвоночных животных составляются из многочисленных М.

МЕТАНИЯ, бросание предметов в цель и на дальность; вместе с ходьбой, бегом и прыжками М. относятся к основным видам физич. упражнений. М. играют большую роль в физич. воспитании ребенка, являясь средством развития глазомера, ловкости и силы. В качестве важнейшего составного элемента М. встречаются в ряде подвижных и спортивных игр (городки, лапта, баскетбол, бейзбол, хандбол и др.). Как самостоятельное физич. упражнение М. практикуется в легкой атлетике в виде М. диска весом в 2 кг (женский  — 1 кг), копья длиной 260 см, весом 800 г (женское  — 220 см, 600 г), гранаты весом 700 г, молота, мяча, толкания ядра весом 7.257 г (женск. — 4 кг) и камня. М. диска, копья и толкание ядра являются классическими видами легкоатлетических упражнений, входя в программу десятиборья. Все легкоатлетические М. производятся на дальность. Для достижения в М. высокого результата особую роль играет быстрота, резкость и координация движений. М. обеспечивает развитие прикладных навыков, нужных бойцу. М. гранаты введено в комплекс «ГТО».

МЕТАНОЛ, см. Метиловый спирт.

МЕТАПЛАЗИЯ, стойкий переход ткани определенного строения в ткань другого вида. М. имеет место только в пределах соединительной и эпителиальной тканей. Наиболее частой формой М. является превращение фиброзно-волокнистой и хрящевой тканей в ткань костную.

При М. переход ткани из одного вида в другой совершается только в пределах той группы тканей, к к-рой принадлежит данная ткань. М. обычно развивается в результате длительного раздражения ткани, гл. обр. при хронич. воспалении (напр., превращение рубца в кость).

Значение М. определяется возникновением в результате этого процесса атипической ткани, могущей в дальнейшем стать источником развития опухолей.

МЕТАПСИХОЛОГИЯ, см. Психология.

МЕТАСОМАТИЗМ, или метасом ат о з, процесс хим. замещения ранее образовавшегося минерала или горной породы новым минералом или агрегатом новых минералов. Замещение происходит в результате проникновения в толщу пород каких-либо растворов, входящих в химическое взаимодействие с минералами этих пород. Растворы эти могут быть: поверхностные воды, морские или горячие, восходящие воды или же газообразные магматические эманации.

Путями для проникновения растворов в породу служат мельчайшие капиллярные пустоты или трещины. Наиболее активными растворами являются растворы, содержащие углекислоту, кислород, серную кислоту, сероводород, щелочные сульфиды, щелочные карбонаты и гумусовые кислоты. М. происходит как в осадочных, так и в изверженных породах. Не существует пород абсолютно стойких в присутствии одного из этих замещающих растворов. Но всего легче подвергаются замещению карбонатные породы — известняки, доломиты и др. Один и тот же раствор в различных породах может давать различные результаты: так, раствор, вызывающий в известняке окремнение, может в диорите дать серицитизацию. Различные результаты получаются и в зависимости от температуры действующих растворов. При высокой темпе-
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