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АНАЭРОБЫ — ОРГАНИЗМЫ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ДОСТУПА КИСЛОРОДА 
ПУТЁМ СУБСТРАТНОГО 
ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ, 
КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЕПОЛНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
СУБСТРАТА ПРИ ЭТОМ 
МОГУТ БЫТЬ ОКИСЛЕНЫ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ В 
ВИДЕ АТФ В 
ПРИСУТСТВИИ 
КОНЕЧНОГО АКЦЕПТОРА 
ПРОТОНОВ 
ОРГАНИЗМАМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ 
ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ.



⦿ Анаэробы — обширная группа организмов, как микро-, так и 
макроуровня:

⦿ Анаэробные микроорганизмы — обширная 
группа прокариотов и некоторые простейшие.

⦿ Макроорганизмы — грибы, водоросли, растения и 
некоторые животные (класс фораминиферы, 
большинство гельминтов (класс сосальщики, ленточные 
черви, круглые черви (например, аскарида)).

⦿ Помимо этого анаэробное окисление глюкозы играет важную 
роль в работе поперечно-полосатой мускулатуры животных и 
человека (особенно в состоянии тканевой гипоксии).

⦿ Термин «анаэробы» ввел луи пастер, открывший в 1861 
году бактерии маслянокислого брожения. Анаэробное 
дыхание — совокупность биохимических реакций, 
протекающих в клетках живых организмов при 
использовании в качестве конечного акцептора протонов 
не кислорода, а других веществ (например, нитратов) и 
относится к процессам энергетического 
обмена (катаболизм, диссимиляция), которые 
характеризуются окислением углеводов, липидов и аминокис
лот до низкомолекулярных соединений.



⦿ Классификация анаэробовСогласно устоявшейся в микробиологии классификации, 
различают:

⦿ Факультативные анаэробы
⦿ Капнеистические анаэробы и микроаэрофилы
⦿ Аэротолерантные анаэробы
⦿ Умеренно-строгие анаэробы
⦿ Облигатные анаэробы
⦿ Если организм способен переключаться с одного метаболического пути на другой 

(например, с анаэробного дыхания на аэробное и обратно), то его условно относят 
к факультативным анаэробам[3].

⦿ До 1991 года в микробиологии выделяли класс капнеистических анаэробов, 
требовавших пониженной концентрации кислорода и повышенной концентрации 
углекислоты (Бруцеллы бычьего типа — B. abortus)[2]

⦿ Умеренно-строгий анаэробный организм выживает в среде с молекулярным O2, однако не размножается. Микроаэрофилы способны выживать и размножаться в 
среде с низким парциальным давлением O2.

⦿ Если организм не способен «переключиться» с анаэробного типа дыхания на 
аэробный, но не гибнет в присутствии молекулярного кислорода, то он относится к 
группе аэротолерантных анаэробов. Например, молочнокислые и 
многие маслянокислые бактерии

⦿ Облигатные анаэробы в присутствии молекулярного кислорода O2 гибнут — 
например, представители 
рода бактерий и архей: Bacteroides, Fusobacterium, Butyrivibrio, Methanobacterium). 
Такие анаэробы постоянно живут в лишенной кислорода среде. К облигатным 
анаэробам относятся некоторые бактерии, дрожжи, жгутиковые и инфузории.



Анаэробный энергетический обмен в тканях человека и животных[править | править вики-текст]

Основной источник: 

Анаэробное и аэробное энергообразование в тканях человека

Некоторые ткани животных и человека отличаются повышенной устойчивостью к гипоксии (особенно мышечная 
ткань). В обычных условиях синтез АТФ идет аэробным путём, а при напряженной мышечной деятельности, 

когда доставка кислорода к мышцам затруднена, в состоянии гипоксии, а также при воспалительных реакциях в 
тканях доминируют анаэробные механизмы регенерации АТФ. В скелетных мышцах выявлены 3 вида 

анаэробных и только один аэробный путь регенерации АТФ.

3 вида анаэробного пути синтеза АТФ

К анаэробным относятся:

Креатинфосфатазный (фосфогеный или алактатный) механизм — перефосфорилирование между 
креатинфосфатом и АДФ

Миокиназный — синтез (иначе ресинтез) АТФ при реакции трансфосфорилирования 2 молекул АДФ 
(аденилатциклаза)

Гликолитический — анаэробное расщепление глюкозы крови или запаса гликогена, заканчивающийся 
образованием молочной кислоты (иначе именуется «лактатным»).

Необходимо отметить, что прямым следствием гликолиза является критическое снижение рН тканей — ацидоз. 
Это ведет к снижению эффективного транспорта кислорода гемоглобином, и формирует положительную 

обратную связь.

Каждый механизм имеет своё время удержания максимальной мощности и оптимум энергообеспечения тканей. 
Наибольшая мощность и наименьшее время удержания:

креатинфосфаткиназный механизм (3600 Дж/(кг·мин), при времени 6—12 сек)

лактатный (2510 Дж/(кг·мин), при времени 30—60 сек)

аэробный (600 Дж/(кг·мин), при времени около 600 секунд).




