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Представлены данные, характеризующие температурную зависимость роста и эмиссии СО2 двух
видов ксилотрофных грибов (D. confragosa и D. tricolor) при их развитии на сусло-агаре и древесине
в лабораторном эксперименте. Показано, что существующие в настоящее время оценки темпера-
турной динамики эмиссии СО2 древесным дебрисом не в полной мере учитывают связи между тем-
пературой, эмиссией СО2, ростом и дыхательной активностью грибов. Установлено, что в диапазо-
не 10–30°C линейный рост и СО2 эмиссионная активность мицелия грибов в одинаковой степени
(Q10 роста – 2.2, Q10 дыхания – 2.1), положительно и линейно связаны с температурой (коэффици-
ент корреляции Спирмена 0.94–0.97), а эмиссия СО2 прямо пропорциональна величине мицелия и
его удельной эмиссионной активности. Вследствие этого температурный эффект на эмиссию СО2 – это
производное от двух одинаково зависимых от температуры факторов: роста и удельной эмиссион-
ной активности мицелия. Он равен произведению эффектов каждого из факторов в отдельности и
описывается экспоненциальным уравнением, что отражает неаддитивный, возможно, синергиче-
ский характер температурного усиления эмиссии СО2 в пределах от 20 до 30°C.
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Основным трендом в современном изменении
климата считается глобальный рост температуры
[1], и это связывают с накоплением в атмосфере
парниковых газов, основной из которых – СО2
[2–4]. Поэтому в настоящее время большое вни-
мание уделяется изучению углеродного цикла,
его прямых и обратных связей с климатом. Леса
играют исключительно важную роль в глобаль-
ном круговороте углерода, а специфическая черта
их углеродного цикла – наличие в них надземно-
го древесного пула долговременного депонирова-
ния углерода. Его мобилизация достигается в хо-
де биологического разложении древесного де-
бриса, являющегося глобально-значимым пулом
углерода и соответствующим по масштабу нетто-
источником [3, 4]. Основные параметры процес-
сов разложения древесного дебриса и его углерод-
но-кислородного газообмена определяют ксило-
трофные базидиальные грибы (Basidiomycota,
Agaricomycetes), которые из-за этого считают
биосферно-значимыми газо- и климатрегулиру-
ющими организмами [5].

Разложение древесного дебриса и его так на-
зываемое “углеродное дыхание” – это зависимые

от климата процессы, и актуально выяснение ха-
рактера их связей с климатическими факторами и
прежде всего температурой [6]. Установлено, что
в диапазоне 10–30°C при повышении температу-
ры на 10°C эмиссия СО2 древесным дебрисом
возрастает в 1.4–4.1 раза [5, 7–12]. Поэтому “по-
тепление климата”, скорее всего, приведет к уси-
лению СО2 эмиссионной активности древесного
дебриса, и нельзя исключить, что это может быть
одним из экологических факторов дестабилиза-
ции климатической системы Земли.

Имеющиеся оценки температурной зависимо-
сти “углеродного дыхания” древесного дебриса
далеко не всегда учитывают то, что данный про-
цесс – это результат жизнедеятельности ксило-
бионтных микобактериальных сообществ [5, 13].
Так, лишь в немногих работах [14–20] рассматри-
вается эмиссия СО2 древесным дебрисом при его
разложении базидиальными ксилотрофными
грибами. При этом не учитывается, что темпера-
тура – главный абиотический фактор не только
активности дыхания грибов, но и их роста [5, 15].
На наш взгляд, имеющиеся прогнозные оценки
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объемов эмиссии СО2 древесным дебрисом при
“потеплении климата” недостаточно корректны.

Цель настоящей работы – изучить влияние
температуры на эмиссию СО2 с учетом ее эффекта
на рост и газообмен грибов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Влияние температуры на эмиссию СО2 мице-

лием ксилотрофных грибов на сусло-агаре и при
разложении ими древесного дебриса изучали на
примере Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.)
J. Schröt. и D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer.
Образцы разрушаемых древесных остатков Betula
pendula Roth и Padus avium Mill с базидиокарпами
названных грибов отобраны в предлесостепных
сосново-березовых лесах Сысертского района
Свердловской области (56°36′5″ с.ш., 61°3′24″ в.д.).
Определение грибов выполнено с использовани-
ем традиционных микологических методов [21], а
их видовые названия приведены по MycoBank
Database [22]. Дикариотические культуры были по-
лучены из базидиокарпов исследуемых грибов с ис-
пользованием стандартных методов [23] и сусло
(4%) - агара (2%) в качестве питательной среды.

Дизайн исследования включал два блока экспе-
риментальных работ: 1) анализ влияния температу-
ры на рост и СО2 эмиссионную активность мице-
лия D. confragosa и D. tricolor на сусло-агаре; 2) изу-
чение частного и совместного эффекта на
эмиссию СО2 размера и эмиссионной активности
мицелия при развитии грибов на искусственной
питательной среде и на естественных для них дре-
весных субстратах.

Определение скорости роста мицелия 
и его эмиссионной активности 

в зависимости от температуры
Для изучения температурной динамики роста

на сусло-агаре чашки Петри с мицелием
D. confragosa и D. tricolor (n = 4) экспонировали в
термостате при температуре 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40  ± 1°C. Периодически, через 1–3 сут, в зависи-
мости от скорости роста мицелия измеряли его
линейные размеры по четырем направлениям с
последующим усреднением полученных данных
и расчетом скорости роста мицелия (мм/сут).
Температурный коэффициент роста мицелия
рассчитывали по формуле

(1)

где Q10G – температурный коэффициент роста, V1 –
скорость роста при 20°C, V2 – при 30°C.

Аналогично оценивали и зависимость эмис-
сии СО2 от температуры: чашки Петри диаметром
5 см с растущим при 20°C на сусло-агаре мицели-
ем D. confragosa и D. tricolor (n = 3) помещали в

=10 2 1/ ,GQ V V

экспозиционные камеры объемом 0.27л и экспо-
нировали последовательно в термостате при тем-
пературе 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50  ±  1°C в
течение 30 мин, предварительно выдержав их 1 ч
при соответствующей температуре. Эмиссию СО2
оценивали по разности его концентрации в каме-
рах до и после экспозиции. Содержание СО2 из-
меряли с помощью ИК-Фурье спектрометра Gas-
met DX-4030 (“Gasmet Technologies Oy”, Фин-
ляндия) с точностью  ±50 ppm и рассчитывали
удельную эмиссию СО2 (ESA) с учетом объема экс-
позиционных камер, находившихся в них образ-
цов и длительности экспозиции на 1 см2 площади
мицелия (мкг C-СО2 /см2/ ч) по формуле:

(2)
а также на общую площадь мицелия (мкг C-СО2/ч) –
общая эмиссия (EGA) − по формуле:

(3)
где EGA – общая эмиссия СО2, ∆CO2 – количество
СО2, выделенное мицелием за 1 ч (ppm/ч), V1 –
объем камеры (л), V2 – объем образца (л), Vm –
молярный объем (22.4 л/моль), M – молярная
масса СО2 (44 г/моль), S – площадь мицелия
(см2), T – температура в градусах Кельвина (K).

Температурный коэффициент удельной эмис-
сии СО2, показывающий кратность ее изменения
при повышении температуры на 10°C, рассчиты-
вали по формуле:

(4)
где Q10SA – температурный коэффициент удель-
ной эмиссии, ESA1 – удельная эмиссия при 20°C,
ESA2 – при 30°С.

Температурный коэффициент общей эмиссии
СО2 рассчитывали по аналогичной формуле:

(5)
где Q10GA – температурный коэффициент общей
эмиссии, EGA1 – общая эмиссия при 20°C, EGA2 –
при 30°С.

Определение совместного эффекта увеличения 
площади мицелия и удельной эмиссии СО2 

при повышении температуры
Влияние температуры и размера мицелия на

эмиссию СО2 проводили по следующей схеме
(рис. 1).

1. Измеряли линейные размеры мицелия
D. confragosa и D. tricolor в чашках Петри диамет-
ром 10 см (n = 5) по четырем направлениям с по-
следующим усреднением полученных данных и
рассчитывали его площадь, затем оценивали
эмиссию СО2 при температуре экспонирования
20 и 30°C. Это позволяло оценить влияние темпе-

( )= Δ − × ×SA 2 1 2 mСО / 0.27 2 ,/ 73/E V V V M S T

( )= Δ − × ×GA 2 1 2 mСО / 0.27 273/ ,E V V V M T

=10SA SA1/ 2,SAQ E E

=10GA GA GA1/ 2,Q E E
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ратуры на эмиссию СО2 при одинаковом размере
мицелия.

2. Те же самые чашки ставили в термостат с тем-
пературой 20°C на 3 сут, по истечении которых из-
меряли размер мицелия и после 30-минутной экс-
позиции при 20°C оценивали эмиссию СО2. За-
тем чашки помещали как минимум на 1 ч в
термостат с температурой 30°C, камеры закрыва-
ли, измеряли исходное содержание в них СО2 и
экспонировали 30 мин при 30°C. По истечении
этого времени повторно измеряли содержание
СО2, что позволяло оценить эмиссию СО2 мице-
лием разного размера при разных (20 и 30°C) тем-
пературах экспонирования. Совместный эффект
температуры и размера мицелия на эмиссию СО2
оценивали по разности общей эмиссии СО2 при
исходном размере мицелия и температуре 20°C (1
на рис. 1) и при увеличившемся размере мицелия
и температуре 30°C (4 на рис. 1).

Оценка влияния температуры, размера мице-
лия на эмиссию СО2 древесины проведена на
примере древесных остатков Padus и Betula, раз-
рушаемых D. confragosa и D. tricolor соответствен-
но. Древесные остатки очищали от почвы, под-
стилки, удаляли базидиокарпы грибов и распили-
вали на образцы толщиной 2 см и диаметром 5 см.
Измеряли влажную массу и размеры образцов, а
их абсолютно сухую массу определяли по оконча-
нии работ, высушивая при 105°C.

Схема оценки эмиссии СО2 образцами древе-
сины была та же, что и для мицелия на сусло-ага-
ре (см. рис. 1). Однако в случае с древесиной не-
возможно напрямую оценить величину мицелия,
и поэтому его развитие оценивали визуально по
обрастанию им образцов через 7 сут (рис. 2). Сов-
местный эффект температуры и увеличения раз-

мера мицелия на эмиссию СО2 оценивали по ее
разнице у одних и тех же образцов сначала при
20°C и через 7 сут при 30°C. Образцы древесины
значительно различаются по эмиссии, поэтому в
данном случае цель была не в том, чтобы полу-
чить статистически значимые результаты, а пока-
зать воспроизводимость температурных эффек-
тов, наблюдаемых у мицелия на сусло-агаре.

Статистическая обработка данных выполнена
в программе Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США).
Средние арифметические значения (m) приведе-
ны со стандартными ошибками (SE). Для харак-
теристики связей между переменными использо-
ван коэффициент корреляции Спирмена (R).
При описании результатов статистического оце-
нивания приведены значения соответствующего
критерия и уровни его значимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Влияние температуры на рост мицелия и
эмиссию им СО2 описываются одновершинными
кривыми (рис. 3а). Как установлено в ходе данно-
го эксперимента, у D. confragosa и D. tricolor оба
процесса начинаются при 5°C, максимальная ли-
нейная скорость роста мицелия наблюдается у
D. confragosa при 30°C, а у D. tricolor – при 35°C. В
интервале 10–30°C мицелий обоих видов растет с
одинаковой скоростью: D. confragosa – 3.29  ±  0.32,
D. tricolor – 3.33  ±  0.38 мм/сут (p = 0.93, n = 20). Ско-
рость роста тесно и положительно связана с темпе-
ратурой: для D. confragosa – R = 0.94 (p = 0.001, n =
= 20), для D. tricolor – R = 0.97 (p = 0.001, n = 20).
Увеличение температуры с 10 до 20°C и с 20 до
30°C в одинаковой степени ускоряет линейный
рост мицелия D. confragosa и D. tricolor – в 2.2 раза.

Рис. 1. Схема оценки СО2 активности мицелия исходного размера при 20 (1) и 30°C (2) и при тех же температурных
условиях через 3 сут (3, 4).
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Температурные максимумы удельной эмиссии
СО2 выше, чем линейного роста мицелия: 35
(D. confragosa) – 45°C (D. tricolor). Эмиссия СО2
также тесно и положительно (p = 0.001), как и
рост, связана с температурой: коэффициенты
корреляции 0.94 (D. tricolor) и 0.96 (D. confragosa).
В диапазоне температур 10–30°C температурный
коэффициент удельной эмиссии мицелия обоих
грибов одинаков и равен 2.1. Довольно тесная по-
ложительная связь с температурой характерна и
для эмиссии СО2 образцами древесины, разруша-
емой D. confragosa (R = 0.73, p = 0.002, n = 15) и
D. tricolor (R = 0.86, p = 0.001, n = 15), а ее темпера-
турный максимум наблюдается при 30°C для
D. confragosa и 40°C – для D. tricolor. Температур-
ный коэффициент эмиссии СО2 древесиной в ин-
тервале 10–30°C равен 2.3 (см. рис. 3).

Характер изменения эмиссии СО2 D. confragosa
при росте площади мицелия и повышении темпе-
ратуры показан в табл. 1. При повышении темпе-
ратуры экспозиции с 20 до 30°C независимо от

площади мицелия как удельная, так и общая
эмиссия СО2 возрастают в 2.1–2.4, в среднем в 2.3
раза. И при 20°C, и при 30°C увеличение размера
мицелия в 2.7 раза вызывает 3.6–4.0-кратное уве-
личение общей эмиссии СО2. При одинаковой
температуре экспозиции мицелий большего раз-
мера дает в 1.3 (при 30°C) – 1.5 (при 20°C) раза бо-
лее высокую удельную эмиссию СО2 (в среднем в
1.4 раза). Это, скорее всего, связано с тем, что та-
кой показатель, как площадь мицелия, не учиты-
вает его плотность, толщину, т.е. не в полной мере
отражает его биомассу. Если учесть это, то рост об-
щей эмиссии СО2 полностью соответствует увели-
чению площади мицелия: 3.8/1.4 = 2.7.

При увеличении площади мицелия с 6.4 до
17.2 см2 и температуры экспозиции с 20 до 30°C об-
щая эмиссия СО2 возрастает в 8.5 раза (с 66.4 ± 8.73
до 566.9 ± 22.66 мкг C-СО2/ч), иными словами, ее
повышение равно произведению температурного
коэффициента эмиссии на увеличение площади
и удельной эмиссии мицелия: 2.3 × 2.7 × 1.4 = 8.7.

Рис. 2. Образцы древесины Padus, разрушаемой Daedaleopsis confragosa (1), и Betula, разрушаемой D. tricolor (3), при пер-
вом измерении эмиссии и через 7 сут (2, 4).

1

3

2

4

Таблица 1. Эмиссия СО2 дикариотическим мицелием Daedaleopsis confragosa в зависимости от его площади и тем-
пературы, m ± SE (n = 5)

Температура, °C
Площадь

мицелия, см2

Эмиссия СО2

удельная, мкг C-СО2/см2/ч общая, мкг C-СО2/ч

20 6.4 ± 0.46 10.4 ± 0.72 66.4 ± 8.73
30 6.4 ± 0.46 24.5 ± 2.15 156.9 ± 16.56
20 17.2 ± 1.93 15.5 ± 1.19 266.9 ± 20.08
30 17.2 ± 1.93 32.9 ± 2.98 566.9 ± 22.66



208

ЭКОЛОГИЯ  № 3  2023

ДИЯРОВА и др.

Эмиссия СО2 мицелия D. tricolor на увеличение
его площади и температуры аналогична таковой
для D. confragosa. В ответ на повышение темпера-
туры с 20 до 30°C и удельная, и общая эмиссии
возрастают в 1.9 раза, а рост площади мицелия в
2.3 раза и при 20°C, и при 30°C приводит к повы-
шению общей эмиссии в 3.3 раза (табл. 2). Непро-

порциональный увеличению площади мицелия
рост эмиссии, как и в случае с D. confragosa, мож-
но объяснить тем, что с площадью мицелия воз-
растает и его удельная эмиссионная активность –
в 1.3 (30°C) – 1.5 (20°C) раза. С учетом этого при-
рост эмиссии соответствует увеличению площади
мицелия: 3.3/1.4 = 2.3.

Рис. 3. Температурная зависимость роста (1) и удельной эмиссии СО2 (2) мицелием D. tricolor (а) и D. confragosa (б) на
сусло-агаре, а также удельной эмиссии СО2 образцами древесины (3), разрушаемой D. tricolor (а) и D. confragosa (б);
приведены средние арифметические (m),  ± SE, а также уравнения линейной регрессии и коэффициент корреляции
Спирмена (R) для диапазона температуры 10–30°C.
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При увеличении площади мицелия с 13.8 до
31.5 см2 и температуры экспозиции с 20 до 30°C
общая эмиссия возрастает с 107.5 ± 8.34 до 672.4 ±
± 8.93 мкг C-СО2/ч, т.е. в 6.2 раза (см. табл. 2).
Иначе говоря, итоговый рост эмиссии равен про-
изведению температурного коэффициента эмис-
сии на увеличение площади и удельной эмиссии
мицелия: 1.9 × 2.3 × 1.4 = 6.1.

Анализ эмиссии СО2 образцами древесины,
разрушаемой D. confragosa, показывает, что при
увеличении температуры экспозиции с 20 до 30°C
их исходная СО2 эмиссионная активность возрас-
тает в 1.6–2.7 раза, в среднем в 1.9 раза. Аналогич-
но она реагирует на повышение температуры и
через 7 сут: возрастает в зависимости от образца в
1.4–2.2 раза, в среднем в 1.7 раза. Через 7 сут (вре-
мя, отведенное для увеличения размера мицелия)
эмиссия СО2 одноименными образцами по отно-
шению к ее исходному уровню возрастает при
20°C в среднем в 2.7 раза, при 30°C – в 2.4 раза
(табл. 3). За счет этого, а также увеличения темпе-
ратуры экспозиции до 30°C эмиссия повышается
до 810.4 мкг C-СО2/ч и превышает исходную в
4.6 раза (см. табл. 3), а ее возрастание соответ-
ствует произведению температурного коэффици-
ента общей эмиссии (1.9) на коэффициент ее уве-
личения (2.5) за 7 сут: 1.9 × 2.5 = 4.8.

Подобным образом на увеличение температу-
ры экспозиции и развитие мицелия реагирует и
эмиссия образцов древесины, разрушаемой D. tri-
color. При исходном размере мицелия в ответ на
повышение температуры экспозиции с 20 до 30°C
она возрастает в среднем в 1.6 раза, а через 7 сут –
в 1.3 раза. Через 7 сут эмиссия СО2 образцами воз-
растает по отношению к исходной при 20°C в
2.6 раза, а при 30°C – в 2.0 раза (табл. 4), что свя-
зано с увеличением размера мицелия за прошед-
шее время. В итоге общая эмиссия СО2 образца-
ми древесины через 7 сут при 30°C превышает ис-
ходную при 20°C в 3.4 раза (481.6 мкг C-СО2/ч
против 142.9 мкг C-СО2/ч), и ее увеличение равно
произведению температурного коэффициента
эмиссии (1.4) на коэффициент ее увеличения
(2.4) за 7 сут: 1.4 × 2.3 = 3.2 (см. табл. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данные, характеризующие влияние темпера-
туры на “углеродное дыхание” древесного дебри-
са, основываются на оценках количества СО2,
эмитируемого в единицу времени с единицы мас-
сы, площади древесного дебриса при определен-
ной температуре – удельная эмиссия. Однако, по
нашему мнению, она характеризует лишь ту часть
“углеродного дыхания” дебриса, которая связана
с прямым влиянием температуры на дыхательную
активность грибов-деструкторов.

Как показывают результаты настоящего ис-
следования, удельная эмиссия СО2 образцами
древесины, разрушаемыми D. confragosa и D. tri-
color, в диапазоне 10–30°C возрастает пропорцио-
нально росту температуры, и при ее увеличении
на 10°C усиливается в 2.1–2.3 раза. Это соответ-
ствует литературным данным [5, 7–12], согласно
которым температурный коэффициент эмиссии
СО2 древесным дебрисом варьирует от 1.4 до 4.1.
Нами, в частности, на основе температурного ко-
эффициента была разработана температурная
шкала эмиссионной активности древесного де-
бриса [27] и дана оценка прироста в России эмис-

Таблица 2. Эмиссия СО2 дикариотическим мицелием Daedaleopsis tricolor в зависимости от его площади и темпе-
ратуры (m ± SE, n = 5)

Температура, °C
Площадь

мицелия, см2

Эмиссия СО2

удельная,
мкг C-СО2/см2/ч

общая,
мкг C-СО2/ч

20 13.8 ± 0.48 7.8 ± 0.37 107.5 ± 8.34
30 13.8 ± 0.48 14.7 ± 0.78 202.9 ± 16.15
20 31.5 ± 1.60 11.2 ± 0.25 351.9 ± 13.97
30 31.5 ± 1.60 21.3 ± 1.33 672.4 ± 8.93

Таблица 3. Эмиссия СО2 образцами древесины, разру-
шаемой Daedaleopsis confragosa, в зависимости от тем-
пературы и размера мицелия

Температура, 
°C Мицелий

Общая эмиссия СО2, 
мкг C-СО2/ч

образцы
среднее

1 2

20 Исходный 96.6 256.9 176.8
30 Исходный 257.8 421.0 339.4
20 Через 7 сут 361.6 604.3 482.9
30 Через 7 сут 779.4 841.4 810.4
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сии СО2 древесным дебрисом при “потеплении
климата” [28].

Однако удельная эмиссия СО2 не учитывает
такой важный фактор, как величина продуциру-
ющей СО2 биомассы, в нашем случае мицелия
ксилотрофных грибов. Это один из факторов,
влияющих на интенсивность разложения древес-
ных остатков [20, 26], а соответственно и на их
“углеродное дыхание”. Результаты нашего иссле-
дования показывают, что эмиссия СО2 ксило-
трофными грибами прямо пропорциональна не
только удельной СО2 эмиссионной активности
мицелия, но и его размеру, увеличение которого
сопровождается соответствующим ростом эмис-
сии.

В диапазоне температур 10–30°C рост мицелия
и его удельная СО2 эмиссионная активность – это
два функционально связанных (R = 1.0), одина-
ково реагирующих на температуру (Q10 = 2.2) про-
цесса. При повышении температуры их совмест-
ный эффект на общую эмиссию СО2 ксилотроф-
ными грибами и разрушаемыми ими древесными
остатками в 2–4 раза превышает таковой, оцени-
ваемый только по температурной зависимости
удельной эмиссии, и равен произведению эффек-
тов каждого из этих факторов отдельно. Связь
между температурой в диапазоне 20–30°C, общей
эмиссией СО2, ростом мицелия и его удельной
дыхательной активностью можно описать следу-
ющей выведенной по полученным данным фор-
мулой:

(6)

где EGA – общая эмиссии СО2 при температуре T2;
ESA – удельная эмиссия при температуре T1; Q10SA –
температурный коэффициент удельной эмиссии
СО2; Q10G – температурный коэффициент линей-
ного роста мицелия.

Согласно формуле [6], повышение температу-
ры от 20 до 30°C, наиболее интересном для пони-
мания влияния последствий “потепления клима-
та”, будет сопровождаться экспоненциальным
ростом СО2 эмиссионной активности ксило-
трофных грибов и соответственно эмиссии СО2
древесным дебрисом.

Таким образом, эмиссия СО2 ксилотрофными
грибами и разрушаемыми ими древесными остат-
ками определяется ростом мицелия и его удель-
ной эмиссией. Температурный эффект их сов-
местного влияния на общую эмиссию СО2 равен
произведению эффектов каждого из двух факто-
ров, что определяет его неаддитивный, возмож-
но, синергический характер и экспоненциальный
рост эмиссии СО2 при повышении температуры в
пределах от 20 до 30°C.

− −= 2 1 2 1( )/10 ( )/10
GA SA 10SA 10G ,T T T TE E Q Q
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сийского научного фонда (проект № 22-24-
00970). Авторы благодарны д.б.н. Е.Л. Воробей-
чику за конструктивное обсуждение результатов
исследования.

Авторы подтверждают отсутствие конфликта
интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Christensen J.H., Hewitson B., Busuioc A. et al. Regional

climate projections // Climate change 2007: The phys-
ical science basis. Contribution of working group I to
the fourth assessment report of the intergovernmental
panel on climate change / Eds. Solomon S., Qin D.,
Manning M. et al. New York: Cambridge University
Press, USA, 2007. P. 848–940.

2. Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Наблюдаемые изменения
современного климата // Возможности предотвра-
щения изменения климата и его негативных по-
следствий: проблема Киотского протокола: Мат-
лы Совета-семинара при президенте РАН / Под
ред. Израэля Ю.А. М.: Наука, 2006. С. 60–74.

3. Заварзин Г.А. Углеродный баланс России // Воз-
можности предотвращения изменения климата и
его негативных последствий: проблема Киотского
протокола: Мат-лы Совета-семинара при прези-
денте РАН / Под ред. Израэля Ю.А. М.: Наука,
2006. С. 134–151.

4. Кудеяров В.Н., Заварзин Г.А., Благодатский С.А.
и др. Пулы и потоки углерода в наземных экоси-
стемах России. М.: Наука, 2007. 315 с.

5. Mukhin V.A., Diyarova D.K., Gitarskiy M.L. et al. Car-
bon and oxygen gas exchange in woody debris: the pro-
cess and climate-related drivers // Forests. 2021. V. 12.
№ 9. 1156. 
https://doi.org/10.3390/f12091156

6. Kirschbaum M.U.F. The temperature dependence of soil
organic matter decomposition and the effect of global
warming on soil organic C storage // Soil Biology &
Biochemistry. 1995. V. 27. P. 753–760. 
https://doi.org/10.1016/0038-0717(94)00242-S

7. Chen H., Harmon M.E., Griffiths R.P. et al. Effects of
temperature and moisture on carbon respired from de-
composing woody roots // Forest Ecology and Man-

Таблица 4. Эмиссия СО2 образцами древесины, разру-
шаемой Daedaleopsis tricolor, в зависимости от темпера-
туры и размера мицелия

Температура, 
°C Мицелий

Общая эмиссия СО2, 
мкг C-СО2/ч

образцы
среднее

1 2

20 Исходный 127.1 158.8 142.9
30 Исходный 149.7 317.3 233.5
20 Через 7 сут 226.2 505.2 365.7
30 Через 7 сут 340.4 622.7 481.6



ЭКОЛОГИЯ  № 3  2023

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ НА ЭМИССИЮ СО2 КСИЛОТРОФНЫМИ ГРИБАМИ 211

agement. 2000. V. 138. P. 51–64. 
https://doi.org/10.1016/S0378-1127(00)00411-4

8. Mackensen J., Bauhus J., Webber E. Decomposition
rates of coarse woody debris: a review with particular
emphasis on Australian tree species // Australian Jour-
nal of Botany. 2003. l. 51. P. 27–37. 
https://doi.org/10.1071/BT02014

9. Gough C.M., Vogel C.S., Kazanski C. et al. Coarse
woody debris and the carbon balance of a north tem-
perate forest // Forest Ecology and Management. 2007.
V. 244. P. 60–67. 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.03.039

10. Wu J., Zhang X., Wang H. et al. Respiration of downed
logs in an old-growth temperate forest in north-eastern
China // Scandinavian Journal of Forest Research.
2010. V. 25. № 6. P. 500–506. 
https://doi.org/10.1080/02827581.2010.524166

11. Olajuyigbe S., Tobin B., Nieuwenhuis M. Temperature
and moisture effects on respiration rate of decomposing
logs in a Sitka spruce plantation in Ireland // Forestry.
2012. V. 85. P. 485–496. 
https://doi.org/10.1093/forestry/cps045

12. Herrmann S., Bauhus J. Effects of moisture, tempera-
ture and decomposition stage on respirational carbon
loss from coarse woody debris (CWD) of important Eu-
ropean tree species // Scandinavian Journal of Forest
Research. 2012. V. 28. № 4. P. 346–357. 
https://doi.org/10.1080/02827581.2012.747622

13. Tláskal V., Brabcová V., Větrovský T. et al. Complemen-
tary roles of wood-inhabiting fungi and bacteria facili-
tate deadwood decomposition // mSystems. 2021. V. 6.
№ 1. e01078-20. 
https://doi.org/10.1128/mSystems.01078-20

14. Barker J.S. Decomposition of Douglas-fir coarse
woody debris in response to differing moisture content
and initial heterotrophic colonization // Forest Ecolo-
gy and Management. 2008. V. 255. P. 598–604. 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.09.029

15. A’Bear A.D., Murray W., Webb R. et al. Contrasting ef-
fects of elevated temperature and invertebrate grazing
regulate multispecies interactions between decomposer
fungi // PLoS ONE. 2013. V. 8. № 10. e77610. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077610

16. Forrester J.A., Mladenoff D.J., D’Amato A.W. et al. Tem-
poral trends and sources of variation in carbon flux
from coarse woody debris in experimental forest cano-
py openings // Oecologia. 2015. V. 179. P. 889–900. 
https://doi.org/10.1007/s00442-015-3393-4

17. Carlsson F., Edman M., Jonsson B.G. Increased CO2
evolution caused by heat treatment in wood-decaying

fungi // Mycological Progress. 2017. V. 16. P. 513–519. 
https://doi.org/10.1007/s11557-017-1281-5

18. Venugopal P., Junninen K., Linnakoski R. et al. Climate
and wood quality have decayer-specific effects on fun-
gal wood decomposition // Forest Ecology and Man-
agement. 2016. V. 360. P. 341–351. 
https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.10.023

19. Rubenstein M.A., Crowther T.W., Maynard D.S. et al.
Decoupling direct and indirect effects of temperature
on decomposition // Soil Biology and Biochemistry.
2017. V. 112. P. 110–116. 
https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.05.005

20. Edman M., Hagos S., Carlsson F. Warming effects on
wood decomposition depend on fungal assembly histo-
ry // Journal of Ecology. 2021. V. 109. P. 1919–1930. 
https://doi.org/10.1111/1365-2745.13617

21. Ryvarden L., Gilbertson R.L. European Polypores. Pt. 1
(Abortiporus-Lindtneria). Oslo: Fungiflora, 1993. 387 p.

22. The MycoBank engine and related databases [Elec-
tronic resource]. URL: http://www.mycobank.org.
(дата обращения: 1 авг. 2022).

23. Методы экспериментальной микологии: Справоч-
ник / Дудка И.А., Вассер С.П., Элланская И.А. и др.;
отв. ред. В.И. Билай. Киев: Наукова думка, 1982.
550 с.

24. Заварзин Г.А., Заварзина А.Г. Ксилотрофы и мико-
фильные бактерии при образовании дистрофных
вод // Микробиология. 2009. Т. 78. № 5. С. 579–
591.

25. Humphrey C.J., Siggers P.V. Temperature relations of
wood-destroying fungi // Journal of Agricultural Re-
search. 1933. V. 47. № 12. P. 997–1008.

26. Jomura M., Yoshida R., Michalčíková L. et al. Factors
controlling dead wood decomposition in an old growth
temperate forest in Central Europe // Journal of Fungi.
2022. V. 8. P. 1–14. 
https://doi.org/10.3390/jof8070673

27. Мухин В.А., Воронин П.Ю., Сухарева А.В. Темпера-
турная шкала СО2 эмиссионной активности труто-
вых грибов // Проблемы лесной фитопатологии и
микологии: сборник материалов VII междунар.
конф. / Науч. ред. Переведенцева Л.Г., Сторожен-
ко В.Г., Егошина Т.Л. Пермь, 2009. С. 138–141.

28. Mukhin V.A., Voronin P.Y., Sukhareva A.V. et al. Wood
decomposition by fungi in the boreal-humid forest
zone under the conditions of climate warming //
Doklady Biological Sciences. 2010. V. 431. P. 110–112. 
https://doi.org/10.1134/S0012496610020110



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


