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В работе рассматривается содержание свинца в зеленых  и плодовых овощах. Выявлено, что
содержание свинца в зеленых овощах больше, чем в плодовых
.

Свинец и его неорганические соединения очень ядовиты. Неорганические
соединения свинца способны замещать соединения кальция в костях, превращаясь тем
самым в постоянный источник отравления организма Свинец − это яд широкого спектра
действий, вызывает нарушение ферментативных реакций, нарушение витаминного
обмена и снижение иммунобиологической функции организма [1].

Весьма стабильны соединения Pb+2с нуклеотидами, особенно с цитидином.
Более жесткие основания аминогруппы − имидазольные группы – слабо связываются со
свинцом.

Указанные свойства лежат в основе токсического действия свинца.
Сегодня в среднем теле человека содержится около120мг свинца,  это в десятки

раз больше, чем в египетских мумиях.
Механизмы токсичности свинца, подробно исследованы на клеточном и субклеточном
уровне [2].

Заводы и транспорт выбрасывают ежегодно во всем мире почти 50млн.  тонн
свинца и более половины из этого количества попадает в атмосферу при сжигании
этилированного бензина. Pb(C2H5)4 − тетраэтилсвинец добавляется примерно 80мг на 1л
бензина.

Из атмосферы свинец вместе с дождем и снегом попадает в почву (ежегодно до
300г на гектар), переходя в сельскохозяйственные культуры.

Токсиметрические характеристики соединений свинца для человека мало
изучены, но следует иметь в виду, что в многочисленных изданиях о свинцовой
токсичности предполагается, что, собственно, токсикантом является неорганический
свинец[1].

Главными биохимическими признаками свинцового отравления у человека
являются следующие:
- увеличение количества протопорфирина в эритроцитах;
- падение в крови активности дегидратазы аминолевулиновой кислоты; дегидратаза
катализирует превращение указанной кислоты;
- увеличение в плазме и моче аминолевуленовой кислоты.

Огромное значение имеет способность растений поглощать свинец из двух
источников –  почвы и воздуха.  Несмотря на то,  что  свинец считается металлом с
низкой биологической доступностью, однако больше всего его накапливается в тканях
корней. Наибольшая степень биологического накопления свинца отмечена для
листовых овощей (в основном в салате)  в районах,  где растения могут подвергаться
свинцовому воздействию и через почву, и через воздух[3].
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В фундаментальных исследованиях было установлено, что содержание свинца в
организме мужчин выше, чем у женщин примерно в 1,5 раза, накопление его в скелете
человека идет в течение 50 лет, а в мягких тканях завершается к 15 − 18 годам [4].

В настоящее время  в среднем с воздухом в организм человека поступает около
15 мкг свинца в сутки[5].

Гидроксиды свинца, которые образуются в области близкой к нейтральным рН,
т.е. Pb(OH)-, Pb(OH)2aq, будут существенной добавкой к токсичным частицам,
например Pb+2.

Ионы Pb+2образуют весьма прочные соединения с серой:
++ +--®+ HSRPbRSRSHPb 222 .

Это реакция вызывает блокирование SH-содержащих ферментов. Pb(II) образует
стабильные комплексы также  с карбоксильными и фосфатными группами
биополимеров.

Задачей данной работы является изучение содержания свинца в растительных
продуктах. В качестве объектов исследования были выбраны зеленые овощи (в  пищу
употребляются листья) и плодовые овощи (в пищу употребляются плоды), выращенные
в Чуйской области.

Содержание свинца определено методом инверсионной вольтамперометрии[6].
Сравнительный анализ проведен с помощью ПДК свинца, принятой для овощей,
которая составляет 0,5мг/кг[7]. Полученные данные представлены в таблице.

Образование весьма прочных связей сульфгидрильных  групп со свинцом
обусловлено повышенной реакционной способностью тиольной группы в условиях
ионных реакций в присутствии других функциональных групп в полифункциональной
молекуле природных соединений. Это было подтверждено обобщением, что по
отношению к  непредельным соединениям тиолят ионы примерно 300 раз активнее, чем
амины, той же основности [8].

 Ионы HS-,S2- являются мягким основанием в терминах гипотезы ЖМКО.
Большая нуклеофильность (менее основного) тиолят аниона по сравнению с
соответствующим  алкоксиданионом  может быть объяснена большей поляризуемостью
атома серы и большей стабильностью образующегося продукта, если это может
сказаться на энергии переходного состояния.

В соке спаржи содержится окисленная форма аспарагиновой кислоты:
HS-CH2

CH-COOH, которая обладает, по- видимому, свойствами
                        ингибирования роста растений.
HS-CH2
Дигидролипоевая кислота HS-CH2-CH2-CH-(CH2)4-COOH
                                                                     |
                                                                    SH
по предположению − один из важных дитиолов, участвующих в процессах фотосинтеза
[9] и метаболизма в митохондриях[10].

Для связывания иона металла существенным является донорный атом (азот или
кислород). В соответствии с этим можно выделить три группы ионов:

1. Ионы, предпочитающие О-доноры: ионы щелочных и щелочноземельных
металлов, лантаноидов, Fe+3, Mn+2 образуют связь предпочтительно с
кислородом, а не с азотом.

2. Ионы, предпочитающие смешанные O- и N- доноры : Mn+2, Fe+2, Zn+2, Cd+2,
Ni+2, Cu+2. Перечисленные в этой группе ионы расположены в порядке
увеличения тенденции к предпочтительному N-, а не O-связыванию.

3. Ионы, предпочитающие N- доноры: Ag+, Pd+2, Pt+2, Hg+2

Данная классификационная схема является весьма полезной и не является
непосредственно связанной со схемой классов (жестких) и (мягких) ионов металлов и
лигандов[11].



Таблица
Содержание свинца в растительной продукции Чуйской области

№ Зеленые овощи Pb
Мг/кг

Плодовые
овощи

Pb
Мг/кг

1 Щавель 0,087 Фасоль 0,066
2 Салат 0,082 Баклажаны 0,039
3 Зелень сельдерея 0,116 Чеснок 0,043
4 Базилик 0,172 Огурцы

грунтовые[12]
0,040

5 Жусай[12] 0,173 Томаты[12] 0,058
6 Петрушка[12] 0,260 Картофель[12] 0,053
7 Укроп[12] 0,298 Капуста

белокочан.[12]
0,069

ПДК 0,5 0,5

Сравнительный анализ таблицы показывает, что содержание свинца в зеленых
овощах больше,  чем в плодовых.  Это,  видимо,  объясняется тем,  что свинец,
поглощаемый зелеными овощами, в основном (95%) аккумулируется из воздуха и лишь
небольшая часть (5%) из почвы[13].

Меньшее содержание свинца в плодовых овощах подтверждает литературное
сообщение о том, что  репродуктивная фаза плодовых овощей  наступает относительно
позже, плоды соответственно меньше, чем вегетативные органы, подвергаются
избыточной аккумуляции металлов. Кроме того, минимальное поступление металлов в
плоды объясняется и работой защитного механизма самих растений[14].
 Сравнительный анализ полученных данных со значениями ПДК по свинцу  показывает,
что содержание свинца не превышает ПДК как в зеленых, так и  плодовых овощах.
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