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При исследовании газообмена у растений последние обычно поме
щаются в камеру, через которую протягивается ток воздуха с последующим 
его анализом. Каждый исследователь стремится поместить опытные расте
ния в условия, наиоолее приближающиеся к естественным, так как по 
данным своего эксперимента он должен судить о ходе исследуемого про
цесса у растений, находящихся под открытым небом. Но обычно в каме
рах с растениями наблюдается сильное увеличение влажности воздуха, 
повышение его температуры и температуры растения, на что указывает 
ряд авторов (\ 2, 3, Создание более естественных условий в камере 
требует значительно больших скоростей протягиваемого воздуха. Но этот 
путь лимитируется соответственно возрастающей трудностью его после
дующего анализа. Принятые в практике исследования количества проса
сываемого через камеру воздуха могут создавать в ней лишь ничтожные 
скорости воздушного потока, порядка нескольких см в секунду, которые 
в естественных условиях почти не встречаются. Даже в камере, описан
ной в работе Mitchell’H (s), при включении в систему добавочного цирку- 
цяционного насоса скорость воздушного потока в камере была немногим 
выше. Таким образом в камере создаются условия «влажных субтропи
ков» при полном штиле*.  Резко отличается от всех других камера De”necke(5), 
построенная автором для изучения влияния ветра различной скорости 
на процесс ассимиляции СО2. Принцип строго замкнутого потока, без 
его обновления, примененный автором ее, и некоторые особенностикон- 
струкции камеры очень ограничивают ее применение даже при изуче
нии вопросов ассимиляции, совершенно исключая возможность исследо
вания, с ее помощью, транспирации растений.

Для избежания столь нежелательных в камере условий опыта мы из
брали другой путь. В камере нами был создан независимый замкнутый 
воздушный поток любой варьируемой скорости (количество воздуха, 
проходящего через камеру в этом замкнутом потоке, зависит от требуемой 
скорости «ветра», достигая при 3 м/сек 10 м3/час), а ток воздуха для учета 
водяных паров и углекислоты пропускался через камеру с обычной или 
несколько повышенной для этих исследований скоростью. Объем протя
гиваемого через систему воздуха в наших опытах равнялся 180—200 и бо

* Согласно шкале для силы ветра по Бофорту.
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лее л/час и определялся условиями опыта и величиной объекта. Этот 
путь позволил нам получить в камере любую скорость воздушного потока 
«ветра» (до 3 м/сек и выше), при неизменной скорости анализируемого воз
духа, проходившего через камеру. Воздушный поток в замкнутой системе 
охлаждался в гофрированных трубах 7 и кожухе вентилятора 8 и тем 
самым снижал излишний, столь обычный при прямой инсоляции, нагрев 
камеры и растения. При диффузном свете температура в камере поддер
живалась нагревательным элементом, помещенным в трубе 5, и термо
регулятором (на рисунке не указан).

Конструкция камеры. Цилиндр, склеенный из ацетил
целлюлозной пленки 7, закрывался сверху и снизу двумя подвижными 

Фиг. 1. Фиг. 2.

металлическими крышками 2 и 3 разного диаметра в зависимости от тре
буемой величины камеры. Высота камеры регулировалась положением 
верхней крышки 3 на штативе 7 и величиной цилиндра из пленки 1. Расте
ние или часть его вводились через прорез в дне 2 камеры, который герме
тически закрывался посредством резиновой прокладки 10 с последующей 
замазкой желатиной или техническим вазелином. Если опыт проводился 
с одним только облиственным стеблем, при исключении колоса, послед
ний выводился из камеры через прорез в крышке ее, который герметически 
закрывался аналогичным способом. Камера соединялась двумя широкими 
трубками 5 и 6 и гофрированными резиновыми шлангами 7 со специаль
ным центробежным вентилятором 8. Перед опытом проверялась герметич
ность всей системы. Регулируя скорость мотора вентилятора, мы полу
чали в камере воздушный поток требуемой скорости. Благодаря ограни 
ченным внутренним размерам камеры определение скорости воздушного 
потока, проходящего через нее, не могло быть измерено анемометром. 
Мы остановились на методе, применяемом в аэродинамике для изучения 
пульсирующих потоков, а именно—методе термоанемометрии (7), опре
деляя скорость воздушного потока в камере с помощью построенного нами 
термоанемометра, предварительно обычным способом тарированного. Тем
пература воздуха в камере и температура растения измерялись термопа-
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рами 11, 12; Через камеру посредством аспиратора (насоса) просасы
валась струя воздуха с постоянной скоростью. Этот воздух входил в камеру 
снизу через патрубок 14 и выходил из верхней части камеры через патру
бок 13, поступая в приборы для его непрерывного анализа. Для конди

ционирования вводимого в камеру воздуха 
служил особый смеситель (фиг. 3). Требуемая 
схемой опыта относительная влажность воз
духа под колоколом 15 смесителя поддержи
валась переменной подачей в него сухого или 
влажного воздуха по трубам 16 и 17, через кла
пан 18, управляемый гигрорегулятором 19 по
средством мотора 20. Температура воздуха 
в смесителе поддерживалась нагревательным 
элементом 21 и терморегулятором 22. Малень
кий бесколлекторный мотор 23—вентилятор 
служил для перемешивания воздуха под ко
локолом. Температура и влажность воздуха 
в смесителе контролировались гигрометром 
и термометром. Воздух из смесителя по труб
ке 24 поступал в камеру через патрубок 14 
(фиг. 1 и 2). Сконструированная нами камера 
дала нам возможность провести целый ряд 
опытов по изучению влияния ряда факторов, 
характеризующих суховей (влажность и тем
пература воздуха, ветер, свет), на яровую 
пшеницу.

Для иллюстрации работы с камерой и тех возможностей, которые она 
предоставляет, приведу график одного из опытов 1939 г.

В камеру был введен колос Triticum vulg. v. lutescens 062 Саратовской 
ст. 11365 в фазе цветения. Цель опыта—изучение влияния различной 
скорости ветра на транспирацию и температуру колоса. Скорость ветра 

Фиг. 4.

определялась термо анемомет ром. Транспирация колоса изучалась методом 
непрерывного учета. Регистрировался опыт на ленте кимографа. Камера 
освещалась рефлектором с электролампами (50 W). Суммарная радиация, 
определяемая пиранометром Янишевского, равнялась 0,817 кал/см2 мин. 
На графике (фиг. 4) представлены следующие кривые: 1) кривая хода 
температуры воздуха в камере; 2) кривая хода температуры колоса 
(определяемая термопарой); 3) кривая хода транспирации, определяемая 
нашим волосяным анализатором (3); 4) кривая влажности воздуха, посту
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пающего из смесителя в камеру, построенная по данным аналогичного 
прибора; 5) кривая интенсивности транспираций колоса, полученная 
путем графической обработки данных поглотителя СаС1а (непрерыв
ный учет) (8).

По абсциссе отложено время в минутах, прошедшее с начала опыта. 
В верхней части графика показаны время действия ветра и его скорость. 
Скорость, равная 0,0 м/сек, обозначает в этом опыте то, когда центро
бежный вентилятор не действовал и воздух через камеру протягивался 
только аспиратором—насосом. Скорость воздуха при этом не превышала 
нескольких см/сек. Температура воздуха в камере поддерживалась на 
уровне 35°. При полном свете и отсутствии ветра f° воздуха в камере 
резко повышалась. Для ликвидации этого на поверхность камеры напра
влялась сильная струя холодного воздуха. Через 28 мин. был включен 
мотор центробежного вентилятора (фиг. 1—3). Скорость воздуха в камере 
была доведена до 0,3 м/сек, после чего сразу же выключено охлаждение 
камеры и включен нагревательный элемент. Таким путем, регулируя t° 
подводимого в камеру воздуха, нам удавалось, как видно из кривой!, под
держивать t° воздуха в камере на определенной высоте. В двух моментах, 
помеченных стрелками и цифрами! и2, не удалось поддержать t° воздуха 
в камере и она резко начала падать, что сразу же было ликвидировано. Это 
мгновение снижения t° воздуха в камере при повышении скорости воз
душного потока, проходящего через нее, указывает на сильное охлаж
дение воздуха в системе гофрированных труб и кожухе вентилятора, 
которое позволяет нам избегать перегрев растения в камере (см. кри
вую 2).

Лаборатория физиологии растений Поступило
Всесоюзного института растениеводства 25 VII 1940

г. Пушкин
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