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HUUMUSHAPETE KATIOONSE MAHTUVUSE MÄÄRAMINE
TUHASUSE JÄRGI

УНО МЯЛЬГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОННОЙ ЕМКОСТИ ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ПО ИХ
ЗОЛЬНОСТИ

UNO MÄLGI. BESTIMMUNG DER REAKTIONSKAPAZITÄT DER HUMINSTOFFE AN HÄND

IHRES ASCHGEHALTES

Huumusainete uurimisel määratakse harilikult ka nende tuhasus. Tea-
des milline metall on valdav humaatide ning fulvaatide moodustumisel,
peaks olema võimalik tuhasuse järgi hinnata ka vastavate hapete katioon-
set mahtuvust.

Vastavate metallide fulvaate ning humaate on lihtne saada nende
sadestamisel piirituslahuses (Scheffer, Ulrich, 1960; Драгунов jt., 1950).
Katsetes sadestati Endla raba Laukaveest eraldatud humiin- ja fulvohape
Na+ ja K+ abil. Saadud Na- ja K-soolasid pesti kolm korda piiritusega,
kuivatati vaakuumis ning tuhastati 1050 °C juures. Tuhastamisega ühe-
aegselt määrati proovides katioonne mahtuvus Ва-meetodil (Martin jt.,
1963) ja K- ning Na-sisalduse järgi (Mälgi, 1971). Tulemused on esitatud
tabelis.

Nagu tabelist nähtub, koosneb humaatide ja fulvaatide tuhk põhiliselt
sadestamiseks kasutatud metalli oksiidist. Seda kinnitab katseliselt saadud
ja teoreetiliselt (lähtuti K- või Na-oksiidist) arvutatud tuha protsendi hea

Huumushapete katioonne mahtuvus
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K-humaat 1 218,5 54,7 25,00 41,5 22,90 6,56 5,98 6,27
2 190 48,5 25,3 36,9 — 23,18 6,72 6,18 — 6,15

K-fulvaat 1 200 69,6 34,5 54,0 33,70 10,31 9,45 9,41
2 186 65,9 35,4 49,3 — 32,20 10,51 9,20 — 9,78

Na-fulvaat 1 177 48,6 27,41 34,1 25,97 11,0 10,35 9,78
2 325 85,0 26,10 — 60,9 25,23 10,45 10,00 10,18
3 354,5 91,4 25,68 — 65,7 24,95 10,32 — 9,90 9,42
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kokkulangevus. Sellest lähtudes on tuhasuse põhjal võimalik leida humaa-
tide ja fulvaatide katioonne mahtuvus. Üldjuhul võib katioonse mahtuvuse
arvutamiseks mg-ekv/g tuhavaba aine kohta kasutada järgmist valemit:

kus n tähistab elemendi aatomite arvu oksiidis, а elemendi aatomkaalu,
b proovituha kaalu, А tuhastamiseks võetud proovi kaalu, E
elemendi ekvivalentkaalu. Kuna ja

l( j0Q on konkreetse katiooni korral
konstantsed, siis on arvutamine lihtne. Na+ korral on rakendatav valem:

ning K+ korral:

Tuhasuse alusel arvutatud katioonse mahtuvuse väärtused on veidi
suuremad kui teistel meetoditel saadud. Selle põhjuseks on huumusainete
omadus moodustada raskemetallidega küllaltki püsivaid komplekse.

Seega on võimalik huumusainete katioonse mahtuvuse väärtusi arvu-
tada tuhasuse andmete põhjal. Edukalt on see kasutatav nii erinevate
veekogude humiin- ja fulvohapete kui ka erineva päritoluga humiin- ja
fulvohapete võrdleval uurimisel.

KIRJANDUS

Scheffer P., Ulrich 8., 1960. Lehrbuch der Agrikulturchemie und Bodenkunde.
111. Teil. Humus und Humusdüngung. Bd. I, 56—58.

Martin F., Dubach P., Mehta N. C., Deuel H., 1963. Bestimmung der funktio-
nellen Gruppen von Huminstoffen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkunde
103 : 27—29.

M ä 1 g i U., Huumusainete katioonse mahtuvuse määramine leekfotomeetri abil. ENSV TA
Toimet., Biol. 20 (4) : 353—354.

Драгунов С. С., Желоховцева H. H., Стрелкова E. И., 1950. Исследования
химической природы гумусовых кислот. Почвоведение (3) : 155—156.

testi NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Zooloogia ja Botaanika Instituut 11. 111 1971

Lühiteateid * Краткие сообщения356


	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia no. 4 01.11.1971
	Untitled
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	Untitled

	ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	BIOLOOGIA БИОЛОГИЯ

	Chapter
	К ХОЛОДОСТОЙКОСТИ ЗИМУЮЩИХ яиц РЫЖЕГО соснового ПИЛИЛЬЩИКА NEODIPRION SERTIFER (GEOFFR.) И ЕГО ЯЙЦЕЕДА ACHRYSOCHARELLA RUFORUM (KRAUSSE)
	Рис. 1. Зараженные яйцеедом Achrysocharella ruforum (Krausse) яйца рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer (Geoffr.). Левое яйцо заражено.
	Untitled
	Рис. 2. Принципиальная схема аспирационного криостата: 1 тумблер, 2■— электромотор с винтовой мешалкой, 3 клапанное реле, 4 резиновый шланг, ведущий к водоструйному насосу, 5 наружный термос с углекислым снегом, 6 поролоновая изоляция между стенками термосов и жестяной коробкой, 7 внутренний термос, 8 термоспай внутри пробирки, 9 медный термометр сопротивления.

	COLD-HARDINESS OF THE CABBAGE BUTTERFLIES PIERIS BRASSICAE L. AND PIERIS RAPAE L.
	Untitled
	Fig. 2. Effect of the duration of exposure on the rise in the freezing temperature of the hibernating pupae of Pieris brassicae. Fig. 1. Seasonal changes in supercooling points of the cabbage butterfly pupae ф Pieris brassicae-, О Pieris rapae.
	Untitled
	Fig. 4. Relation between percentage of Pieris rapae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown. Fig. 3. Relation between percentage of Pieris brassicae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown.
	Fig. 5. Comparison of the time-temperature exposures to cause 25, 50 and 100 per eeni mortality of Pieris brassieae hibernating pupae.
	Untitled

	ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА РОДА ALLUAUDOMYIA (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) ПО ТРЕМ ФАЗАМ РАЗВИТИЯ
	Рис. 1. Голова личинки Alluaudomyia peatas pila: А (вид сверху): 1 лобный щиток, 2 фронтальный шов, 3 воротничок, 4 околоворотничковые чувствительные ямки, 5 параантеннальные щетинки, 6 переднелобные щетинки, 7 заднелобные щетинки, 8 передняя окололобная щетинка, 9 задние окололобные щетинки, 10 лобная чувствительная ямка, И переднеспинная ямка, 12 заднеспинная ямка, 13 глаза. Б (вид снизу): 1 вентральный шов, 2 субгенальное кольцо, 3 брюшные щетинки, 4 парагипостомальные щетинки, 5 переднебоковая ямка, 6 овальные сенсиллы, 7 группа мелких волосков, 8 мандибула, 9 гипостом. В (вид сбоку): 2 переднебоковая щетинка, 2 среднебоковая щетинка, 3 заднебоковая щетинка, 4 заднебоковая ямка, 5 антенны, 6 максиллы.
	Рис. 2. Гипофаринкс (Л), эпифаринкс (Б) и анальный сегмент личинки А. pentaspila.
	Рис. 3. Куколка А. pentaspila. А вид со спинной стороны, Б вид сбоку, В лобный щиток, Г дыхательная трубка.
	Рис. 4. Имаго А. pentaspila. А крыло и Б гениталии самца, В сперматека. Г крыло, Д щупик и Е усик самки.

	ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ КОРМОВОЙ БРЮКВЫ ’КУУЗИКУ’
	Рис. 1. Метеорологические данные за 1967—1969 гг. 1 декадные суммы падающей фотосинтетически активной радиации, 2 среднедекадные температуры воздуха, 3 запасы продуктивной влаги в слое почвы на глубине 50 см\ /, 11, 111 количество осадков по декадам.
	Рис. 2. Динамика площади листьев (индекса L) брюквы ’Куузику’. 1 вариант с удобрением, 2 вариант без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Накопление сухого вещества (М) ботвы {1,2), корней (3,4) и общего урожая (5,6) брюквы ’Куузику’. 1,3,5 варианты с удобрением; 2,4, 6 варианты без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 4. Динамика показателей чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) брюквы ’Куузику’. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 5. Динамика коэффициентов полезного действия падающей ФАР (КПД) посевов брюквы Куузику. Обозначения см. рис. 2.
	Untitled
	Untitled

	О СИМБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ НЕКОТОРЫХ АУКСОТРОФНЫХ МУТАНТОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ ВИКИ И СОИ
	Рис. 1. Постановка первого и второго опытов.
	Рис. 2. Постановка третьего опыта; А заражен мутантной культурой, Б заражен исходной культурой, В незараженный контроль.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ, МОЛИБДЕНА И ВАНАДИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ АЗОТИСТЫХ ВЕЩЕСТВ В НЕКОТОРЫХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВАХ
	Зависимость содержания нитратного азота в сухом веществе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 1), пастбищного райграса (рис. 2) и тимофеевки (рис. 3). Опыты: 0 I—s, Д— 6—lo, □— 11—15,ф— 16—20, ± 21—25, В 26—30.
	Зависимость содержания сухого вещества в биомассе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 4), пастбищного райграса (рис. 5) и тимофеевки (рис. 6). Опыты: О I—s, А 6—lo, □ 11—15, • 16—20, ▲ 21—25, £g 26—30.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	THE INFLUENCE OR DAMS’ EGG-WHITE MUCIN-GLOBULINS ON THE RESISTANCE OF OFFSPRING IN THE PERINATAL PERIOD
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ON THE DEVELOPMENT OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY IN THE PERINATAL PERIOD
	LÜHITEATEID
	Untitled
	КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
	ЭФФЕКТ ЭКРАНИРОВАНИЯ НА СВЕТИНДУЦИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ПРОРОСТКАХ ГРЕЧИХИ
	Рис. 1. Влияние экранирования на накопление флавоноидов в гипокотилях. Я нормально освещенные проростки, Я проростки с покрытыми гипокотилями, Т проростки, выращенные в темноте; 6 и 24 продолжительность световой экспозиции, ч. Для экранирования гипокотили заворачивались алюминиевой фольгой на слабом зеленом свету, не обладающим биологической активностью.
	Рис. 2. Накопление флавоноидов в семядольных листочках (после 16-часовой световой экспозиции) в зависимости от наличия или удаления семенной оболочки. Н нормальные проростки, у – семенная оболочка удалена перед освещением, И отделенные семядольные листочки без семенной оболочки, Т проростки, выращенные в темноте.

	ДЕЙСТВИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА ВКЛЮЧЕНИЕ 14С В АМИНО- И ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ ПРИ АССИМИЛЯЦИИ 14С02 листьями фасоли
	Рис. 1. Кинетика включения 14С в амино- и органические кислоты на синем и красном свету. ОобзнаЧения: ал аланин, асп аспарагиновая кислота, ябл яблочная кислота, лим лимонная кислота. Условия экспозиции: интенсивность красного света 1,92 мвт/см2, синего 2,99 мвт/см2; концентрация СO2 0,03%; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков. На оси абсцисс продолжительность экспозиции дисков в ИСO2.
	Рис. 2. Включение 14С в амино- и органические кислоты на синем и красном свету. Обозначения см. на рис. 1. Условия экспозиции: интенсивность красного света 14,5 мвт/см2-, синего 19,3 мвт/см2-, продолжительность экспозиции в 14С02 10 мин; концентрация СO2 0,027%; в каждом варианте экспонировалось б дисков.
	Рис. 3. Действие спектрального состава света на распределение 14С между амино- и органическими кислотами, образующимися из ФГК. Обозначения ем. на рис. 1 и условия экспозиции на рис. 2.
	HUUMUSAINETE KATIOONSE MAHTUVUSE MÄÄRAMINE LEEKFOTOMEETRI ABIL
	Untitled


	HUUMUSHAPETE KATIOONSE MAHTUVUSE MÄÄRAMINE TUHASUSE JÄRGI
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ ФАКТОРОВ ABO, Rh0 (D), ФАКТОРОВ MN И P И ГАПТОГЛОБИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ДОНОРОВ-ЭСТОНЦЕВ Г. ТАРТУ
	Untitled

	О МОДЕЛЯХ РЕГУЛЯЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
	Рис. 1. Конфигурация французского флага (КФФ). Через LV/3I обозначена функция T(V/or I [A//3J-J-1, если N/3—[jV/3]>0,5; 1,01 ~ {[А/З], если N/3 [;V/3] <0,5, где [А/3] есть целая часть N/3, не превышающая М/3.
	Рис. 2. Модуль М. 1 модуль М; 2 подмодуль М*; 3 конечный автомат G, 4 конечный автомат КА; 5 входные и выходные каналы, которыми модуль М соединяется с другими модулями; 6—B ленты L°, L 1 и L 2, разбитые на одинаковые квадраты подобно машине Тьюринга; 9 считывающе-записывающие головки.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ГАММА-G-ГЛОБУЛ И H ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИМФЫ ОВЕЦ
	Рис. 2. Гамма-б-глобулин крови
	Рис. 1. Гамма-О-глобулин лимфы.
	Untitled
	Untitled

	ИЗОЛИРОВАНИЕ ЭНДОФИТНОЙ БАЦИЛЛЫ ИЗ ТКАНЕЙ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, ПОРАЖЕННОЙ РЕВЕРСИЕЙ
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Dasyscyphus brasiliensis; 10 600 X-
	Рис. 2. Dasyscyphus virgineus; 11 100 X
	Рис. 3. Lachnellula arida; 14 500 X.
	Рис. 4. Clavidisculum crassipilum; 6050 X
	Рис. 5. Dasyscyphella nivea; 11 200 X-
	Рис. 6. Belonidium leucophaeum; 2300 X-
	Рис. 7. Hyaloscypha lectissima; 2470 X-
	Рис, 8. Dasyscyphella nivea\ 1050 X-
	Untitled

	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УЛЬТРАСТРУКТУРЕ ВОЛОСКОВ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГИАЛОСЦИФОВЫХ ГРИБОВ

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIAS В АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU AASTAKOOSOLEKU OTSUS 1971. aasta 25. märtsist Teaduste Akadeemia presiidiumi 1970. aasta aruande ja 1971. aasta tööplaani kohta
	Contribution

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIALE
	В АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	ENSV TA PRESIIDIUMILE
	AUTASUSTAMISED
	Chapter

	KEEMIA-, GEOLOOGIA- JA BIOLOOGIATEADUSTE OSAKONNA INSTITUUTIDE TÄHTSAMATEST UURIMISTÖÖDEST JA NENDE TULEMUSTE RAKENDAMISE PÕHITULEMUSTEST 1970. AASTAL
	Untitled
	Untitled


	ÜLEVAATEID
	ОБЗОРЫ
	EESTI GENEETIKUTE JA SELEKTSIONÄÄRIDE I KONVERENTS
	TAIMSETE FENOOLIDE UURIJAD OLID TEIST KORDA KOOS


	Advertisement
	Chapter
	Untitled

	Chapter

	Advertisements
	Advertisement

	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Рис. 1. Зараженные яйцеедом Achrysocharella ruforum (Krausse) яйца рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer (Geoffr.). Левое яйцо заражено.
	Untitled
	Untitled
	Fig. 2. Effect of the duration of exposure on the rise in the freezing temperature of the hibernating pupae of Pieris brassicae. Fig. 1. Seasonal changes in supercooling points of the cabbage butterfly pupae ф Pieris brassicae-, О Pieris rapae.
	Untitled
	Fig. 4. Relation between percentage of Pieris rapae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown. Fig. 3. Relation between percentage of Pieris brassicae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown.
	Fig. 5. Comparison of the time-temperature exposures to cause 25, 50 and 100 per eeni mortality of Pieris brassieae hibernating pupae.
	Рис. 1. Голова личинки Alluaudomyia peatas pila: А (вид сверху): 1 лобный щиток, 2 фронтальный шов, 3 воротничок, 4 околоворотничковые чувствительные ямки, 5 параантеннальные щетинки, 6 переднелобные щетинки, 7 заднелобные щетинки, 8 передняя окололобная щетинка, 9 задние окололобные щетинки, 10 лобная чувствительная ямка, И переднеспинная ямка, 12 заднеспинная ямка, 13 глаза. Б (вид снизу): 1 вентральный шов, 2 субгенальное кольцо, 3 брюшные щетинки, 4 парагипостомальные щетинки, 5 переднебоковая ямка, 6 овальные сенсиллы, 7 группа мелких волосков, 8 мандибула, 9 гипостом. В (вид сбоку): 2 переднебоковая щетинка, 2 среднебоковая щетинка, 3 заднебоковая щетинка, 4 заднебоковая ямка, 5 антенны, 6 максиллы.
	Рис. 2. Гипофаринкс (Л), эпифаринкс (Б) и анальный сегмент личинки А. pentaspila.
	Рис. 3. Куколка А. pentaspila. А вид со спинной стороны, Б вид сбоку, В лобный щиток, Г дыхательная трубка.
	Рис. 4. Имаго А. pentaspila. А крыло и Б гениталии самца, В сперматека. Г крыло, Д щупик и Е усик самки.
	Рис. 1. Метеорологические данные за 1967—1969 гг. 1 декадные суммы падающей фотосинтетически активной радиации, 2 среднедекадные температуры воздуха, 3 запасы продуктивной влаги в слое почвы на глубине 50 см\ /, 11, 111 количество осадков по декадам.
	Рис. 2. Динамика площади листьев (индекса L) брюквы ’Куузику’. 1 вариант с удобрением, 2 вариант без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Накопление сухого вещества (М) ботвы {1,2), корней (3,4) и общего урожая (5,6) брюквы ’Куузику’. 1,3,5 варианты с удобрением; 2,4, 6 варианты без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 4. Динамика показателей чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) брюквы ’Куузику’. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 5. Динамика коэффициентов полезного действия падающей ФАР (КПД) посевов брюквы Куузику. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 1. Постановка первого и второго опытов.
	Рис. 2. Постановка третьего опыта; А заражен мутантной культурой, Б заражен исходной культурой, В незараженный контроль.
	Untitled
	Зависимость содержания нитратного азота в сухом веществе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 1), пастбищного райграса (рис. 2) и тимофеевки (рис. 3). Опыты: 0 I—s, Д— 6—lo, □— 11—15,ф— 16—20, ± 21—25, В 26—30.
	Зависимость содержания сухого вещества в биомассе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 4), пастбищного райграса (рис. 5) и тимофеевки (рис. 6). Опыты: О I—s, А 6—lo, □ 11—15, • 16—20, ▲ 21—25, £g 26—30.
	Untitled
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	Рис. 2. Накопление флавоноидов в семядольных листочках (после 16-часовой световой экспозиции) в зависимости от наличия или удаления семенной оболочки. Н нормальные проростки, у – семенная оболочка удалена перед освещением, И отделенные семядольные листочки без семенной оболочки, Т проростки, выращенные в темноте.
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	Рис. 2. Включение 14С в амино- и органические кислоты на синем и красном свету. Обозначения см. на рис. 1. Условия экспозиции: интенсивность красного света 14,5 мвт/см2-, синего 19,3 мвт/см2-, продолжительность экспозиции в 14С02 10 мин; концентрация СO2 0,027%; в каждом варианте экспонировалось б дисков.
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	Рис. 2. Принципиальная схема аспирационного криостата: 1 тумблер, 2■— электромотор с винтовой мешалкой, 3 клапанное реле, 4 резиновый шланг, ведущий к водоструйному насосу, 5 наружный термос с углекислым снегом, 6 поролоновая изоляция между стенками термосов и жестяной коробкой, 7 внутренний термос, 8 термоспай внутри пробирки, 9 медный термометр сопротивления.
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