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сформирования. По сравнению с глюкозой его 
я Активность составляет 79—94%. 
• 2. Анаэробное гликолитическое использование 
i h в мозгу незначительно, оно требует высоких 
" щептраций АТФ, в которых глюкоза не нуждает-
> и поэтому может иметь локальное значение. В 
) юбных условиях ГлАм не стимулирует образова-
Н!молочной кислоты, напротив, он снижает содер-
! ние молочной кислоты, имевшейся в срезах: в 
i 1м его существенное отличие от глюкозы. 
-• 3. Между глюкозой и ГлАм выявлены конку-
«иные взаимоотношения, описанные ранее для 
1 угих тканей. Глюкоза понижает использование 
' Ам, но не прекращает его полностью и, наоборот, 
Ам препятствует использованию глюкозы. 

'• 4. Окислительное превращение ГлАм тесно свя-
ю с метаболизмом аминокислот — он вызывает 
сфункцию основной системы связывания аммиа-

' ! наряду с повышением содержания аммиака он 
1 шает уровень глютамина. Одновременное возра-
'< шие количества аспарагиновой кислоты в срезах 

зга позволило предположить активирование глю-
1. кин-кетокислотной аминотрансферазы. 

5. В мозгу новорожденных животных не обнару-
i но ферментативное трансаминирование ГлАм на 
) Шглютаровую кислоту при том, что у взрослых 
11кция имеет место. С возрастом возрастает роль 
h AM В регуляции метаболизма азотосодержащих 
] Минений. 
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БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ РОЛЬ К0АЦЕРВАТНЫХ КАПЕЛЬ ГИДРАТА 
ЗАКИСИ ЖЕЛЕЗА 

Л. Я. Кизилыипгейн, Л. Г. Минаева 
Интерес к коацерватным системам вызван раз-

боткой А. И. Опариным и его последователями 
ацерватпой теории происхождения жизни на Зем-
[1-3]. 
В настоящее время известно свыше 150 различ

ило химическому составу коацерватных систем, 
торые могут быть получены в широком диапазо-
рН и температур. Среди них число коацерватов 

i неорганических соединений исчисляется едини
ли. Между тем изучение явления коацервации в 
ллоидных растворах, образуемых неорганически-
I соединениями, может явиться ценной дополни-
лыюй информацией при установлении общих за-
номерностей коацерватных систем. 
Данная работа посвящена исследованию коацер-

|тных капель гидрата закиси железа, имеющих 
1Жное биохимическое значение. 
Коацерватные капли были получены в растворе, 

стоящем из MgS04, К—Na винокислого и соли 
ора. 

Известно [4], что закисное железо может суще
ствовать в растворенном состоянии только при рН 
ниже 5,5. При увеличении рН выше этого значения 
железо выпадает из раствора в виде аморфного и 
рыхлого осадка гидрата закиси. Соль винной ки
слоты, являющаяся стабилизатором коллоидных си
стем, снижает осаждающее действие щелочи, в ре
зультате чего процесс образования гидрата закиси 
железа не доходит до конечной стадии осадка, а 
останавливается на промежуточной — коацерва
ции. Стабилизирующими агентами, кроме солей 
винной кислоты, могут служить и другие органиче
ские соединения, которые оказывают защитное 
действие на коллоидные частицы. К ним относятся, 
например, лактат кальция, желатина, яичный аль
бумин, гуминовые кислоты и некоторые другие. 

Коацерватные капли гидрата закиси железа 
представляют собой сферические образования свет
ло-зеленого цвета размерами от 5 до 30 микрон. 
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