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В статье описано влияние питьевой воды с повышенным содержанием виталь-
ных катионов кальция и магния на ионный состав тканей крыс линии Вистар и
плазму крови. Были исследованы 3 группы животных: контрольные, находящиеся
на стандартном корме и водопотреблении (Ca2+ = 20 мг/дм3; Mg2+ = 6 мг/дм3); и
2 экспериментальные, потреблявшие в течение 7 недель воду с повышенной
концентрацией Са2+ (120 мг/дм3) или Мg2+ (70 мг/дм3). Определяли содержание на-
трия, калия, кальция, магния, алюминия, меди, железа, фосфора, кремния,
стронция и цинка в печени, почках, скелетных мышцах, костях и подкожно-жи-
ровой клетчатке, а также в плазме крови. Для определения исследуемых показа-
телей использовали методы атомно-эмиссионной спектрометрии, биохимиче-
ского анализа и пламенной фотометрии. В группе животных, потреблявших пи-
тьевую воду с повышенной концентрацией кальция, выявлено увеличение
содержания всех исследуемых макро- и микроэлементов, кроме меди, в печени и
подкожно-жировой клетчатке. После избыточного поступления магния в орга-
низм отмечалось повышение содержания натрия, кальция, меди, железа, фосфо-
ра и цинка в скелетной мышце и печени. Уровень макро- и микроэлементов в
плазме крови крыс обеих экспериментальных групп не выходил за пределы нор-
мативных значений и достоверно не отличался между группами. Полученные ре-
зультаты углубляют представление о минеральном составе организма, его орга-
нов и тканей в норме и в условиях длительного потребления питьевой воды с из-
быточным содержанием кальция и магния.
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Минеральные вещества являются жизненно важными элементами организма.
Они участвуют практически во всех биологических процессах: регуляции водно-
солевого и кислотно-щелочного метаболизма, являются кофакторами многих фер-
ментов, витаминов, гормонов, играют важную роль в процессах кроветворения,
роста, размножения, дифференцировки и стабилизации клеточных мембран, тка-
невом дыхании, иммунных и ферментативных реакциях и многих других биохими-
ческих и физиологических процессах [1–3]. Баланс биоэлементов обусловлен их
важной ролью в процессах жизнедеятельности [4, 5].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
СТАТЬИ
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На территории Российской Федерации дисбаланс макро- и микроэлементов в ор-
ганизме человека является распространенным явлением, который особенно опасен
для здоровья детского населения [6]. В качестве основных причин возникновения
нарушения минерального статуса являются нерациональное питание, изменение
качества среды обитания, химический состав питьевой воды, не соответствующий
санитарно-гигиеническим нормам, различные заболевания и т.д. [7, 8].

Дисбаланс минералов не всегда носит дефицитарный характер. Распространен-
ность избытка химических элементов составляет от 1/10 до 1/6 всех дисмикроэле-
ментозов, а в промышленных зонах и в некоторых регионах этот показатель выше –
до 50%. Часто диагностируется повышенное содержание в организме не только та-
ких токсичных элементов как свинец, кадмий, алюминий, но и эссенциальных –
железа, цинка, селена, фтора, молибдена, которые должны поступать в организм в
микроколичествах [6, 10]. При избыточном поступлении в организм эссенциальных
элементов они становятся токсичными и могут провоцировать серьезные заболе-
вания в результате дисбаланса [11, 12]. Во многих работах показано неблагоприятное
влияние на организм избыточного потребления ионов натрия, кальция, магния [13–15].
Последние катионы создают повышенную жесткость воды, которая имеет место во
многих источниках водоснабжения на территории Российской Федерации [16].

Содержание макро- и микроэлементов должно поддерживаться в определенных
пределах как в крови, так и на органном и тканевом уровнях, что является одним
из важнейших и обязательных условий нормального функционирования организма
[6, 10]. Если данных об элементном составе крови в литературе достаточно много,
хотя референтные значения показателей содержания различных металлов в плазме
варьируют [9], то аналогичных сведений относительно тканей и органов крайне
недостаточно, и они имеют большой диапазон колебаний [17]. Таким образом, не-
обходимость оценки содержания микро- и макроэлементного состава крови, лимфы
и тканей в норме и при различных воздействиях очевидна, тем более, что в разных
исследованиях количество определяемых элементов варьирует от 2 и редко до 7 [9, 17].

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что чаще всего в качестве
биологических тест-систем для определения воздействия различных факторов на
микроэлементный состав плазмы крови используют лабораторных крыс, поскольку
содержание ряда микроэлементов в плазме крови этих животных и особенности их
обмена сопоставимы с таковыми у человека [9]. Для суждения об элементном ста-
тусе человека в разных условиях в качестве неинвазивного метода оценки приме-
няют определение содержания химических элементов в волосах [18], а у животных
(крысы) –в шерсти [17, 19], поскольку содержание макро- и микроэлементов в
этих образцах в большей степени, чем в плазме крови, отражает содержание хими-
ческих элементов в организме [17].

Однако на пути решения этой задачи возникает ряд вопросов, ключевым из ко-
торых является выбор химико-аналитического метода определения микроэлемент-
ного состава, особенно тканей [20, 21]. Такой метод должен отличаться высокой
селективностью, низким пределом обнаружения и высокой информативностью
(надежностью) получаемых результатов, обеспечивающих удовлетворительные
метрологические характеристики.

В этой связи представляло интерес провести экспериментальную оценку содер-
жания витальных макро- и микроэлементов в плазме крови и тканях крыс в норме
и в условиях избыточного поступления с питьевой водой ионов кальция и магния.
Полученные данные могли бы дать более полное представление о нормативном со-
держании биоэлементов в различных тканях организма крыс как идеального объ-
екта для таких исследований.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследования были выбраны половозрелые самцы крыс линии
Вистар массой 350–400 г. За неделю до начала экспериментов крыс акклиматизи-
ровали к стандартным условиям лабораторного вивария: температура 20–22°С,
световой режим 12 ч :12 ч (включение света в 8 ч, выключение в 20 ч), животные полу-
чали стандартный пищевой рацион и свободный доступ к воде (СанПиН 2.1.4.1074 – 01
“Вода питьевая” (содержание Ca2+ = 20 мг/дм3; Mg2+ = 6 мг/дм3, или Ca2+ = 0.5 ммоль/л,
Mg2+ = 0.25 ммоль/л)). Далее животных разделяли на 3 группы: контрольную (ин-
тактные) (n = 12) и 2 экспериментальные группы (ЭГ); последние в течение 7 не-
дель получали питьевую воду, в которой концентрация Ca2+ составляла 120 мг/дм3

(3 ммоль/л) и Mg2+ – 6 мг/дм3 (1 ЭГ, n = 14) или Mg2+ –70 мг/дм3 (2.9 ммоль/л), Ca2+ –
20 мг/дм3 (2 ЭГ, n = 14). Концентрации кальция (1 ЭГ) и магния (2 ЭГ) вдвое превы-
шали границы допустимых гигиенических норм (ДГН)1.

На 7-й неделе эксперимента у животных под эфирным наркозом забирали об-
разцы крови (для определения в плазме концентрации ионов), а также образцы:
печени, почек, бедренной мышцы, бедренной кости и подкожно-жировой клет-
чатки из верхней части спины.

В плазме крови определяли концентрацию электролитов Na+ и K+ методом пла-
менной фотометрии (BWB-XP Flame Photometer, Великобритания); концентрации
ионов Ca2+, Mg2+, Р3+ – методом биохимического анализа (анализатор “BS–200E”,
Китай); осмолярность – методом криоскопии (миллиосмометр “Osmomat”, Гер-
мания),

Содержание жидкости в тканях определяли путем высушивания образцов в тер-
мостате при температуре 100°C в течение 3-х суток. Определение катионов в тканях
проводили путем сжигания высушенных необезжиренных образцов в 2 мл концен-
трированной азотной кислоты на водяной бане. По окончании экстракции надоса-
дочную жидкость разводили в 10 раз и проводили определение макро- и микроэле-
ментов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, медь, железо, фосфор, крем-
ний, стронций, цинк) методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой (атомно-эмиссионный спектрометр Agilent 730 ICP-OES, Ав-
стралия). Содержание жидкости и электролитов в тканях рассчитывали по обще-
принятым формулам [22].

Статистический анализ результатов исследования проводили методами вариа-
ционной статистики с применением непараметрического U-критерия Манна–
Уитни для независимых выборок при сравнении разных групп, а также стандарт-
ных программ пакета Statistica 10; различия считались достоверными при р < 0.05.

Все эксперименты выполняли в соответствии с Международными рекоменда-
циями, принятыми Международным советом научных обществ (CIOMS) в 1985 г. и
правилами лабораторной практики в РФ (Приказ МЗ РФ от 19.06. 2003. № 267).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки водного и минерального состава тканей крыс в контроле и после по-
требления жесткой питьевой воды с повышенными концентрациями кальция и
магния определяли содержание жидкости и биоэлементов в различных органах и

1 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 2 апреля 2018 года). О введении в дей-
ствие санитарных правил (с изменениями на 2 апреля 2018 года) – Введ. 2001.11.26. – М.: Бюллетень
нормативных актов федер. органов исполнит. власти, 2001. – 48. – 84 с.
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тканях. Полученные данные позволяли выявить адаптивные реакции тканевых де-
по на поступление избыточного количества двух основных двухвалентных катионов.

Как видно из табл. 1, наибольшее содержание жидкости отмечалось в почках,
мышцах и печени, тогда как в подкожно-жировой клетчатке и кости оно было почти в
2 раза меньше. Статистически значимых различий между контрольной и экспери-
ментальными группами по содержанию жидкости не наблюдалось.

Анализ распределения биоэлементов в тканях крыс (табл. 2) показал, что макси-
мальное количество большинства макро- и микроэлементов, таких как кальций,
магний, натрий, фосфор, цинк, алюминий, кремний и стронций содержалось в
костной ткани. В мышечной ткани и печени отмечалась наибольшая концентра-
ция калия. Относительно высокий уровень магния и железа был определен также в
печени, что согласуется с литературными данными [9]. В почках и подкожно-жи-
ровой клетчатке содержание большинства проанализированных макро- и микро-
элементов было значительно ниже, чем в других исследуемых образцах тканей.

При оценке влияния 7-недельного приема избыточного количества кальция и
магния с питьевой водой выявились некоторые статистически значимые различия
в содержании макро- и микроэлементов в тканях контрольной и эксперименталь-
ных групп. Большее количество достоверных различий в содержании элементов
наблюдалось между контрольной и 1-й экспериментальной группами. Так, у жи-
вотных, получавших воду с повышенным содержанием Са2+, в подкожно-жировой
клетчатке отмечалось достоверное повышение содержания натрия, калия, каль-
ция, магния, алюминия, железа, фосфора и цинка, а в печени – значимое увеличе-
ние содержания кальция, магния, фосфора, кремния и стронция по сравнению с
интактными крысами. Эти данные могут свидетельствовать о функции этих структур
в качестве ионных депо. В мышечной ткани наблюдалось достоверное увеличение
только калия, тогда как в костной ткани концентрация этого элемента снизилась.
Из всех изученных тканей и органов кость была наиболее инертной структурой,
практически не реагирующей на применяемую кальциевую нагрузку.

В группе животных, потреблявших питьевую воду с повышенной концентрацией
магния (2-я ЭГ), статистически значимых отличий в содержании биоэлементов в
исследуемых тканях, по сравнению с контролем, было меньше, чем в 1-й ЭГ. Од-
нако более существенно повышалось содержание меди (в мышцах и печени), цин-
ка и железа – в печени, и фосфора – в подкожно-жировой клетчатке. Так же, как и
в 1-й ЭГ, у животных 2-й ЭГ костная ткань практически не реагировала на нагрузку.

Следует отметить, что в ответ на обе нагрузки происходило достоверное увеличение
кальция и фосфора в печени и кальция в подкожно-жировой клетчатке.

Таблица 1. Процентное содержание жидкости в тканях крыс в контроле и при потреблении
питьевой воды с повышенной концентрацией кальция и магния, %, М ± SD

Ткани
Группы животных

контрольная
группа

1 экспериментальная 
группа

2 экспериментальная 
группа

Печень 70.21 ± 0.58 70.25 ± 0.31 69.81 ± 0.48

Почки 75.75 ± 0.64 74.58 ± 0.43 74.73 ± 0.33

Подкожно-жировая 
клетчатка 38.39 ± 2.83 35.09 ± 3.31 38.36 ± 3.27

Бедренная мышца 75.12 ± 0.85 75.53 ± 0.38 73.09 ± 2.82

Бедренная кость 35.02 ± 1.09 34.10 ± 1.10 36.11 ± 1.29
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Таблица 2. Содержание макро- и микроэлементов (мг/ 100г сырой ткани) в тканях животных
в контроле и при потреблении питьевой воды с повышенной концентрацией кальция и маг-
ния, М ± SD

Элемент Орган/ткань
Группы животных

контрольная
группа 1 ЭГ 2 ЭГ

Натрий Печень 32.49 ± 2.40 30.45 ± 4.12 31.62 ± 1.08

Почки 56.52 ± 3.41 52.46 ± 6.91 56.74 ± 5.41
Подкожно-жировая 
клетчатка

33.22 ± 2.32 44.74 ± 2.98* 35.15 ± 4.41

Мышца бедра 24.33 ± 2.48 23.03 ± 2.04 32.15 ± 3.06*

Бедренная кость 190.92 ± 11.74 176.71 ± 12.40 199.83 ± 24.41

Калий Печень 196.07 ± 5.45 190.85 ± 4.87 204.08 ± 10.00

Почки 130.12 ± 5.83 126.31 ± 12.22 140.36 ± 8.43
Подкожно-жировая 
клетчатка

23.81 ± 1.90 41.03 ± 5.26* 26.98 ± 5.34

Мышца бедра 238.10 ± 7.36 209.66 ± 7.94* 240.36 ± 22.04

Бедренная кость 113.07 ± 7.23 94.14 ± 7.82* 104.59 ± 14.26

Кальций Печень 7.53 ± 0.17 13.83 ± 1.72* 13.19 ± 1.31*

Почки 6.73 ± 0.56 7.77 ± 0.58 7.09 ± 0.88
Подкожно-жировая 
клетчатка

6.85 ± 1.19 10.64 ± 0.99* 9.57 ± 1.44*

Мышца бедра 8.70 ± 1.77 6.87 ± 0.73 11.37 ± 2.01

Бедренная кость 6896.1 ± 336.7 5842.3 ± 496.4 6460.7 ± 510.1

Магний Печень 13.75 ± 0.47 16.10 ± 1.07* 15.18 ± 0.77

Почки 10.40 ± 0.78 9.45 ± 0.67 11.00 ± 0.95
Подкожно-жировая 
клетчатка

2.30 ± 0.28 3.40 ± 0.54* 2.30 ± 0.30

Мышца бедра 15.47 ± 2.15 15.98 ± 0.55 19.05 ± 1.76

Бедренная кость 149.99 ± 9.93 140.86 ± 8.59 161.58 ± 19.23

Алюминий Печень 0.34 ± 0.07 0.49 ± 0.07 0.50 ± 0.09

Почки 0.20 ± 0.02 0.25 ± 0.01 0.30 ± 0.08
Подкожно-жировая 
клетчатка

0.33 ± 0.03 0.51 ± 0.05* 0.39 ± 0.06

Мышца бедра 0.33 ± 0.05 0.31 ± 0.03 0.48 ± 0.11

Бедренная кость 1.15 ± 0.32 1.05 ± 0.22 1.06 ± 0.17

Медь Печень 0.29 ± 0.01 0.32 ± 0.05 0.34 ± 0.02*

Почки 0.39 ± 0.03 0.35 ± 0.04 0.37 ± 0.05
Подкожно-жировая 
клетчатка

0.05 ± 0.01 0.08 ± 0.02 0.06 ± 0.02

Мышца бедра 0.05 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.10 ± 0.01*

Бедренная кость 0.18 ± 0.01 0.17 ± 0.02 0.16 ± 0.01
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При этом в почках, которые являются основным экскреторным органом, на-
блюдалось отсутствие достоверных изменений между всеми группами в отноше-
нии исследуемых макро- и микроэлементов.

Анализ концентрации основных катионов и осмотически активных веществ в
плазме крови на протяжении всего эксперимента показал, что определяемые зна-
чения находились в пределах гомеостатических нормативов (табл. 3) и статистиче-
ски значимо не отличались между группами.

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время метаболизму макро- и
микроэлементов уделяется достаточно большое внимание как в России, так и за
рубежом [11, 13, 23–27], по сей день является актуальным изучение элементного

* – достоверность различий относительно контрольной группы крыс при p < 0.05.

Железо Печень 6.50 ± 0.56 7.14 ± 0.63 8.56 ± 0.39*
Почки 2.96 ± 0.15 2.77 ± 0.34 3.36 ± 0.35
Подкожно-жировая 
клетчатка 1.28 ± 0.14 2.17 ± 0.13* 1.68 ± 0.38

Мышца бедра 1.01 ± 0.16 0.92 ± 0.06 1.37 ± 0.16
Бедренная кость 1.92 ± 0.11 1.79 ± 0.16 1.81 ± 0.27

Фосфор Печень 198.25 ± 6.53 215.90 ± 3.31* 210.84 ± 3.53*
Почки 150.24 ± 7.79 137.08 ± 10.58 159.64 ± 12.10
Подкожно-жировая 
клетчатка 22.72 ± 1.44 38.79 ± 3.41* 32.81 ± 4.45*

Мышца бедра 135.32 ± 10.38 138.33 ± 6.49 142.74 ± 5.93
Бедренная кость 4065.4 ± 195.9 3596.6 ± 339.6 3833.49 ± 263.74

Кремний Печень 0.24 ± 0.04 0.49 ± 0.09* 0.29 ± 0.03
Почки 0.22 ± 0.05 0.23 ± 0.05 0.17 ± 0.02
Подкожно-жировая 
клетчатка 0.26 ± 0.05 0.37 ± 0.05 0.39 ± 0.08

Мышца бедра 0.24 ± 0.04 0.20 ± 0.02 0.29 ± 0.05
Бедренная кость 0.90 ± 0.16 0.59 ± 0.14 0.98 ± 0.25

Стронций Печень 0.03 ± 0.01 0.10 ± 0.01* 0.06 ± 0.02
Почки 0.02 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.02 ± 0.00
Подкожно-жировая 
клетчатка 0.04 ± 0.01 0.05 ± 0.01 0.05 ± 0.01

Мышца бедра 0.05 ± 0.02 0.03 ± 0.00 0.04 ± 0.00
Бедренная кость 3.47 ± 0.18 3.50 ± 0.34 4.12 ± 0.53

Цинк Печень 2.09 ± 0.19 2.35 ± 0.16 2.40 ± 0.12*
Почки 1.24 ± 0.09 1.24 ± 0.07 1.37 ± 0.10
Подкожно-жировая 
клетчатка 0.33 ± 0.03 0.55 ± 0.03* 0.39 ± 0.04

Мышца бедра 0.56 ± 0.06 0.62 ± 0.03 0.94 ± 0.11*
Бедренная кость 7.11 ± 0.40 6.68 ± 0.49 6.79 ± 0.60

Элемент Орган/ткань
Группы животных

контрольная
группа 1 ЭГ 2 ЭГ

Таблица 2. Окончание
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статуса организма в норме и под влиянием различных экологических факторов.
Это обусловлено в первую очередь тем, что данных о нормативном распределе-
нии макро- и микроэлементов в различных тканях интактных животных и степе-
ни их перераспределения после разных нагрузок крайне недостаточно как по ко-
личеству определяемых биоэлементов, так и по исследуемым биоструктурам ор-
ганизма [9, 17, 28]

Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о том, что доста-
точно лабильными тканевыми депо являются печень, скелетные мышцы и подкож-
но-жировая клетчатка. Если роль этих структур в депонировании натрия и калия бы-
ла описана ранее [22], то их депонирующая функция относительно других ионов бы-
ла практически не исследована. Остальные исследуемые образцы тканей по мере
уменьшения ответа на моделируемые ионные нагрузки распределились следующим
образом: почки > костная ткань. Можно полагать, что изменение ионного состава
почечной ткани в определенной степени связано с экскреторной функцией органа.
Инертность костной ткани по отношению к ионным сдвигам, вероятно, обусловлена
небольшими “прибавками” катионов с водой, поскольку даже в плазме крови не бы-
ли выявлены гомеостатические сдвиги в условиях данного эксперимента.

Интерес вызывает вопрос о степени селективности изменений содержания
ионов в тканевых депо в зависимости от избытка поступающего в организм катиона.
У крыс обеих экспериментальных групп наблюдались статистически значимые от-
личия от контрольной группы по ряду показателей. Так, после кальциевой нагрузки
выявлено увеличение содержания всех исследуемых макро- и микроэлементов,
кроме меди, в печени и подкожно-жировой клетчатке. Данный факт может объяс-
няться тем, что двухвалентные металлы способны к так называемой “мимикрии” –
подражанию действию кальция, в результате чего они могут вытеснять его в неко-
торых физиологических процессах, а также использовать его специфические
транспортные системы для проникновения в клетку [23, 29]. В то же время после
избыточного поступления магния в организм отмечалось повышение концентра-
ции некоторых ионов главным образом в скелетной мышце и печени (табл. 2).

Полученные данные позволяют думать, что дисбаланс ионов кальция или магния
в организме вызывает специфические для каждого из них изменения в определенных
тканевых депо (для кальция – в подкожно-жировой клетчатке и печени, для маг-
ния – в скелетных мышцах и печени) содержания многих биоэлементов, взаимо-
связь которых с используемыми катионами пока не совсем понятна и требует даль-
нейшего изучения.

Показано, что между содержанием меди, магния, цинка в тканевых депо (костях,
мышцах, волосах) и концентрацией этих металлов в крови существуют обратные
зависимости – повышение их содержания в крови соответствует нарушению их де-

Таблица 3. Концентрация макроэлементов (ммол/л) и осмолярность (мосм/л) плазмы крови
крыс, М ± SD

Элемент
Группы животных

контрольная группа 1 ЭГ 2 ЭГ

Кальций (Са2+) 2.58 ± 0.04 2.54 ± 0.04 2.53 ± 0.02
Магний (Мg2+) 2.71 ± 0.12 2.57 ± 0.13 2.91 ± 0.11
Натрий (Na+) 138.10 ± 5.63 137.91 ± 4.42 137.39 ± 16.57
Калий (K+) 8.12 ± 0.3 8.07 ± 0.26 7.72 ± 0.31
Фосфор (Р3+) 2.31 ± 0.10 2.24 ± 0.08 2.25 ± 0.09
Осмолярность 284.75 ± 2.71 282.86 ± 1.22 283.57 ± 2.34
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понирования в тканях и наоборот [29]. Низкая вариабельность колебаний концен-
трации в крови исследуемых элементов в нашем исследовании не позволила вы-
явить эту корреляцию. Вероятно, это свидетельствует о существовании жестких
механизмов гомеостатического регулирования ионного баланса.

Сопоставление полученных результатов с литературными сведениями позволяет
сделать вывод о том, что в проведенном исследовании представлена более полная
характеристика распределения элементов в различных органах и тканях крыс, не-
жели в других аналитических работах [8, 9, 29], что существенно расширяет пред-
ставление о минеральном составе организма и его структур в норме и в условиях
длительного потребления питьевой воды, несоответствующей санитарно-гигиени-
ческим нормативам [11, 13].
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Abstract—The article describes the effect of drinking water with a high content of vital
calcium and magnesium cations on the ionic composition of Wistar rat tissues and blood
plasma. Three groups of animals were studied: control animals on standard feed and wa-
ter consumption (Ca2+ = 20 mg/dm3; Mg2+ = 6 mg/dm3); and 2 experimental groups of
animals that consumed water with an increased concentration of Ca2+ (120 mg/dm3) or
Mg2+ (70 mg/dm3) for 7 weeks. The content of sodium, potassium, calcium, magne-
sium, aluminum, copper, iron, phosphorus, silicon, strontium and zinc in the tissues of
liver, kidneys, skeletal muscles, bones, and subcutaneous fat tissue, as well as in blood
plasma of laboratory animals was determined. Methods of atomic absorption spectrome-
try, biochemical analysis, and flame photometry were used to determine the studied pa-
rameters. In the group of animals consuming drinking water with a high concentration of
calcium, an increase in the content of all the studied macro - and microelements, except
copper, in the liver and subcutaneous fat was revealed. After excessive magnesium in-
take, there was an increase in the content of sodium, calcium, copper, iron, phosphorus,
and zinc mainly in the skeletal muscle and liver. The level of macro-and microelements
in the blood plasma of rats of both experimental groups did not differ from the normative
values and between groups. The results deepen the understanding of the mineral compo-
sition of the body, its organs, and tissues in normal state and long-term consumption of
drinking water with an excess of calcium and magnesium.

Keywords: drinking water, calcium, magnesium, bioelement, ion composition of tissues,
blood plasma
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