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АЙНИ ЛИНДПЕРЕ

О КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЯХ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ
ЗОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБЩЕГО АЗОТА И ЗНАЧЕНИЯМИ pH

СФАГНОВОГО ТОРФА

Выявление связей между свойствами торфа позволяет более глубоко
изучить процессы, происходящие в торфе. Знание связей между золь-
ными элементами облегчает оценку плодородия торфа, а иногда позво-
ляет вычисление содержания одного элемента через другой.

Из данных литературы (Никонов, 1955; Kaila, Kivekäs, 1956; Нийне,
1965; Воларович и др., 1968) следует, что в торфяных почвах между
содержанием кальция и значением pH существует линейная связь. При
повышенной зольности увеличивается содержание кальция и железа
(Тюремнов, 1949; Никонов, 1955; Воларович и др., 1968), а также фос-
фора (Тюремнов, 1949; Никонов, 1955), алюминия (Тюремнов, 1949;
Воларович и др., 1968) и азота (Никонов 1955, 1956). Чем выше в торфе
содержание золы, кальция и алюминия, тем больше и содержание фос-
фора (Донских, 1966). По данным X. Нийне (1965), при наличии кальция
в торфе до 3% повышается и содержание азота.

Данные анализа 67 проб из поверхностного слоя (5 —25 см) и 29 проб
из нижнего слоя (40—70 см) торфа верховых болот Эстонии обрабаты-
вались статистическими методами (Бейли, 1962; Võhandu, 1962, Рокиц-
кий, 1967) с целью выявления корреляционных связей между содержа-
нием золы, кремния, кальция, фосфора, калия, железа и азота, а также
значением pH. Теснота связей между вышеуказанными элементами вычис-
лялась при помощи коэффициента корреляции. Линейная связь между
двумя компонентами позволила вычислить также линейное уравнение
регрессии (табл. 1). Арифметические средние анализов и соответствую-
щие им дисперсии приведены в табл. 2. Более точное описание мест
отбора проб торфа приведено в ранее опубликованной работе (Линдпере,
1965).

Из приведенных данных (табл. 1) следует, что в поверхностном слое
торфа наблюдается особенно тесная положительная корреляция между
содержанием золы и кремния, иллюстрацией которой служит рис. 1.
Тесная корреляция выявлена также между содержанием общего азота
и фосфора (рис. 2), а между содержанием железа и азота наблюдается
связь средней тесноты. Слабо коррелируют содержания фосфора,
железа и азота с зольностью, а также железа с фосфором. В поверхно-
стном слое торфа содержание кальция, калия и значение pH не имеют
линейных связей с содержанием других элементов.

Следует отметить, что в настоящей статье считаются существенными
только те связи, корреляционные коэффициенты (гху ) которых более 0,5,
несмотря на то, что при /2 =67 и уровне значимости Р = 0,05 критическое
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значение коэффициента /' = 0,241, т. е. линейная связь между признаками
существует уже начиная с указанного значения. При п— 29 иР = 0,05
критическое значение коэффициента корреляции г = 0,368.

Как в верхнем, так и в нижнем слое торфа существенные линейные
связи наблюдаются между содержанием золы и кремния, золы и железа,
золы и фосфора, золы и азота, азота и фосфора, азота и железа, а также
железа и фосфора. Наиболее тесная связь выявлена также между содер-
жанием золы и кремния, азота и фосфора. В отличие от связей, имею-
щихся между компонентами в поверхностном слое торфа, в нижнем слое
торфа положительная корреляция наблюдается между содержанием
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Корреляционные связи между содержанием зольных элементов, общего
и величинами pH малоразложившегося сфагнового торфа

Таблица I

азота

Глубина
взятия

Количе-
ство проб,

Коррелирующие
показатели, %

Коэффи-
циент кор-

Уравнение
регрессии

Ошибка
параметра

проб, см п
* У

реляции
Гху

у = ах-\-Ь а

5—25 67 Si02р 20 5
N
Fe203
N
р2о5р 20 5

Зольность
N
Fe 203
Зольность
Зольность
Зольность
Fe2 03

0,892
0,704
0,636
0,634
0,575
0,538
0,521

г/ =1,11*+0,88
г/ = 5,4*+0,31
г/ =0,10*+0,043
у =12*+1,30
у= 1,7*+1,44
у= 12*+1,74
г/ =0,6*+0,067

0,07
0,7
0,02
2
0,3
2
0,1

40—70 29 Зольность
СаО
р2 о5
Fe20 3
Зольность
Fe20 3
СаО
Fe20 3
Зольность
Зольность
СаО

Si02
N
N
СаО
р2о5
N
pH
р2о5
N
Fe203
Зольность

0,789
0,775
0,771
0,740
0,666
0,604
0,601
0,589
0,565
0,537
0,532

у =0,52*—0,13
г/ =0,82*+0,58
у= 14*+0,09
у = 6*—0,17
г/ = 0,015*+0,026
у= 5,6*+0,42
г/ = 0,61*+3,6
у= 0,30*+0,030
г/ = 0,23*+0,42
г/ = 0,024*+0,028
у= 1,36*+1,2

0,08
0,13
2

1
0,003
1,4
0,16
0,08
0,06
0,007
0,42

Таблица 2

Средние содержания зольных элементов и общего азота (% от абсолютно сухого
вещества) и значения pH в торфе верховых болот Эстонии

Глубина взятия проб Глубина взятия проб
Определяемый 5—25 см 40—70 см

компонент Арифметическая
средняя Дисперсия Арифметическая

средняя Дисперсия

Зольность 2,72 0,62 1,54 0,55
Si0 2 1,65 0,40 0,67 0,24
СаО 0,27 0,01 0,20 0,01
р 2о5 0,078 0,001 0,049 0,0003к 2о 0,077 0,0008 0,027 0,0002
Fe20 3 0,12 0,002 0,065 0,001
N 0,74 0,07 0,74 0,05

рН н«о 3,77 0,05 3,75 0,08



кальция и азота, железа и кальция, кальция и золы, кальция и pH. Содер-
жание калия как в верхнем, так и в нижнем горизонтах торфа не имеет
линейных связей с содержанием других элементов.
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Рис. 1. Зависимость зольно-
сти торфа поверхностного
слоя верховых болот от со-

держания кремния.

Рис. 2. Зависимость содержания об-
щего азота в торфе поверхностного
слоя верховых болот от содержания

фосфора.
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SFAGN UMITURBA TUHAELEMENTIDE, LÄMMASTIKUSISALDUSE

JA pH KORRELATSIOONIST
Resümee

Artiklis esitatakse vähelagunenud sfagnumiturba tuha, Sio 2 -, CaO-, P 20 3-, K2O-
Fe2 03 -, N-sisalduse ja pH vahelised lineaarsed seosed, kasutades selleks korrelatsiooni-
kordajaid ja regressioonisirge võrrandeid.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 5. VI 1970

AINI LINDPERE

THE CORRELATIONS BETWEEN THE CONTENTS OF MINERAL ELEMENTS,
TOTAL NITROGEN AND THE VALUES

OF pH OF SPHAGNUIW BOG PEAT

Summary

The correlations between the contents of mineral elemcnts Sio2 , CaO, P205, Fe2oj
K2O ash, total N and the pH values of Sphagnum peat were caiculated.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of Zoology and Botany Jimc 5, 1970
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	Рис. 1. Энзимограммы растворимой кислой фосфатазы (Л), эстеразы (Б) и глутаматдегидрогеназы (В) различных тканей картофеля. Обозначения энзимограмм: а■— покоящийся клубень, а' клубень после длительной инкубации, б росток, в■— лист, в' лист после длительной инкубации, г стебель, д корень, е прорастающий клубень, с «стареющий» клубень (начало инкубации).
	Рис. 2. Энзимограммы растворимой малатдегидрогеназы (Л), глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Б) и пероксидазы (В) различных тканей картофеля. Обозначе ния см. рис. 1.
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	Fig. 1. Acid phosphatase (A) and esterase (В) enzymograms for the strains K-39098 (/), K-31123 (2), K-31628 (3), K-31121 (4), K-30212 (5) of T. araraticum and for the strain K-29548 (6) of T. timopheevi.
	Fig. 2. Acid phosphatase (A) and esterase (В) enzymograms of wild tetraploid wheat: K-42 632 (/), K-40120 (2) and K-40122 (3) frorn Iraq; K-5198 (4), K-20403 (5) and K-23664 (6) from Israel.
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	Fig. 3. Acid phosphatase (A) and esterase (В) enzymograms of T. dicoccoides from Israel: K-17256E (/), K-26117 (2), K-41965 (3), K-26118 (4), K-5199 (5), K-5201 (6). Fig. 4. Acid phosphatase (A) and esterase (В) enzymograms for different strains of wild diploid wh-eat.
	Рис. 1. Полиакриламидные протеинограммы сывороточных белков отдельных особей леща. Пол и степень созревания половых продуктов: 1,2—4 11, 3 $ 11, 4—6 4 II 111, 7, 8 4 111, 9 $ 111, 10, 11 $ V, 12 $ VI, 13 4 VI, 14 4 VI 11.
	Рис. 2. Схема расположения фракций белков сыворотки крови леща по данным электрофореза в полиакриламидном геле. АВ все выявленные фракции; А и В характер их варьирования.
	Muutused erütrotsüütide ja vereplasma K- ja Na-sisalduses 2 tundi (I) ja 2 päeva (II) pärast hiirte kiiritamist Y-kiirtegä. А muutused (% kontrollist) erütrotsüütide K-sisalduses; В muutused (% kontrollist) erütrotsüütide Na-sisalduses; C muutused (% kontrollist) plasma K-sisalduses; D muutused (% kontrollist) plasma Na-sisalduses. Viirutatud ruuduna on esitatud katseviga. Normaalväärtused I A ja II А 82,1 mekv/1; I В ja II В 9,1 mekv/1; I C ja II C 7,4 mekv/1; I D ja II D 143,4 mekv/1. □ 700 r; 88 – 900 г; Ш ~ 1000 r.
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	Fig. 1. Ecological amplitudes of desmids to pH.
	Fig. 2. Rclation of pH groups in several genera of desmids.
	Fig. 3. Composition of pH groups of desmids according to genera А Acidobiontic forms, В Acidophilous forms, C Alkaliphilous forms, D Alkalibiontic forms.
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	Рис. 1. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев фасоли при естественной концентрации С02 (0,03%). Интенсивность света в опыте 1 —63 мвт/см2, в опыте 2 35 мвт/см2, в опыте 3 20,5 мвт/см2. Рис. 3. Временной ход устьнчных движений у дисков из листьев фасоли. Интенсивность света в опыте 60 мвт/см2.
	Рис. 2. Временной ход транспирации дисков из листьев фасоли. Условия опыта: интенсивность света 35,5 мвт/см2, скорость воздуха 17 л/ч, влажность входящего в камеру воздуха 0%.
	Рис. 4. Установление стационарного состояния фотосинтеза у дисков из листьев фасоли при концентрации СОг 0,03 (/) и 0,45% (2). Интенсивность света 32 мет!см2.
	Рис. 5. Установление стационарного состояния фотосинтеза у дисков из листьев фасоли на красном (о) и синем (х) свету при разных концентрациях С02. Условия при экспозиции: А концентрация С02 0,36%, интенсивность синего света (400- 550 нм) 20,4 мвт/см2, интенсивность красного света (580—700 нм) 14,0 мвт/см2-, Б концентрация С02 0,03%, интенсивность синего света 36,0 мвт/см2, интенсивность красного света 25,7 мвт/см2; В концентрация С02 0,0075%, интенсивность синего света 18,9 мвт/смг, интенсивность красного света 13,6 мвт/см2.
	Рис. 6. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев фасоли при разных интенсивностях света: 1 34,3 мвт/смг, 2- 9,3 мвт/см2, 3 3,6мвт/см2. Концентрация С02 0,03%.
	Рис. 7. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев фасоли при концентрации кислорода 0,5 (/) и 21% (2). Интенсивность света 11 мвт/см2, концентрация С02 0,03%.
	Рис. 8. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев фасоли при температуре листа 30° ' (/) и 24°С (2). Интенсивность света 35 мвт/см2, концентрация С02 0,03%.
	Рис. 9. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев фасоли при влажности воздуха 75 (Л и 0% (2). Интенсивность света 20 мвт/см2, концентрация С02 0,03%.
	Рис. 10. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев растений, растущих на почве (1) и выдержанных в течение 20 ч корнями в воде (2). Интенсивность света 31 мвт/см2, концентрация С02 0,03%.
	Рис. 11. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев с разным содержанием нитратов: 1 содержание нитратов 2,08 мг Noз/г сырого веса, 2 2,72 мг NO7 /г сырого веса. Интенсивность света 25 мвт/см2, концентрация СO2 0,03%.
	Рис. 12. Временной ход фотосинтеза дисков из листьев после их выдерживания черешками в растворах ИНГ разных концентраций: 1 7,3 мМ, 2 36,5 мМ, 3 73 мМ, 4 контроль (вода). Интенсивность света 20 мет 1см2, концентрация С02 0,03%.
	Рис. 13. Приближение кривой (АВБ) временного хода фотосинтеза к прямой (ЛБ).
	Рис. 14. Количество 14С02, фиксированного дисками, в зависимости от продолжительности экспозиции. Условия экспозиции: интенсивность света 11,5 мвт/см2, концентрация С02 0,03%; в каждом варианте экспонировалось по пять дисков.
	Рис. 1. Изменение суммарных коэффициентов варьирования по поколениям (А линия P-BG, Б линия Кантон-С).
	Рис. 2. Изменение суммарных коэффициентов варьирования в зависимости о г направления у линии Р-86.
	Рис. 1. Зависимость зольности торфа поверхностного слоя верховых болот от содержания кремния.
	Рис. 2. Зависимость содержания общего азота в торфе поверхностного слоя верховых болот от содержания фосфора.
	Рис. 1. Конфигурация французского флага. Здесь imr = /pV/3], если М/3 pV/3] 0,5, 1 11 I [А/3] +l, если М/3 – [М/3] > 0,5, где [Л] есть целая часть числа Л, не превышающая Л.
	Рис. 2. Система элементов Е. Каждый элемент имеет два входа и один выход; у всех Е, кроме первого, один вход не задействован; все Е работают в дискретной шкале времени и с одной и той же единичной задержкой.
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