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Цель исследования – оценка влияния электромагнитного излучения дециметрового диапазона на содержание мочевой 

кислоты в плазме крови крыс и выявление корреляционных связей уровня мочевой кислоты с основными показателями 

антиоксидантной защиты . 

Методика. Эксперименты выполнены на крысах, которые находились под действием электромагнитного поля дециме-

трового диапазона в течение 3 мес . Спектрофотометрически в динамике  через 1, 2 и 3 мес определяли в плазме крови 

содержание мочевой кислоты . Проведен корреляционный анализ взаимосвязи  уровня мочевой кислоты и основного  

антиоксиданта  плазмы крови – церулоплазмина , а также уровня мочевой кислоты  и главного  неферментативного анти-

оксиданта эритроцитов – глутатиона . 

Результаты. Содержание животных в течение 3 мес под действием электромагнитного излучения дециметрового диапа-

зона приводит к увеличению в плазме крови  уровня мочевой кислоты наряду с увеличением содержания церулоплаз-

мина и меди . В эритроцитах периферической крови при этом увеличивалось содержание восстановленного глутатиона . 

Установлены тесные корреляционные связи  содержания мочевой кислоты  с уровнем церулоплазмина и двухвалентной 

меди (Сu2+) в плазме крови, а также  уровня мочевой кислоты с содержанием глутатиона в эритроцитах крыс . 

Заключение. Содержание животных в течение 3 мес под действием электромагнитного излучения дециметрового диапазона 

приводит к  увеличению содержания мочевой кислоты в плазме крови крыс . Мочевая кислота наряду с церулоплазмином и глу-

татионом является мишенью для действия электромагнитного излучения, при этом изменения мочевой кислоты более значимы . 
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Uric acid as a target for the action of electromagnetic radiation
1E .A . Vagner Perm State Medical University 

Petropavlovskaya St . 26, Perm 614990, Russian Federation ;
2Perm State Pharmaceutical Academy, 
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The aim of the study was to evaluate the effect of decimeter range electromagnetic radiation on the concentration of uric acid in 

rat plasma and to assess a correlation between uric acid and major indexes of the antioxidant defense .

Methods. Experiments were performed on rats exposed to decimeter-range electromagnetic field for three mos . The plasma con-

centration of uric acid was measured spectrophotometrically at one, two, and three mos . Correlations were assessed between con-

centrations of uric acid and ceruloplasmin, the main plasma antioxidant, as well as between uric acid and glutathione, the main 

non-enzymatic red blood cell antioxidant .
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Results. The long-term exposure of animals to the decimeter- range electromagnetic radiation for three mos. led to an increase in 

plasma concentrations of uric acid, ceruloplasmin, and copper. In peripheral red blood cells, the concentration of reduced gluta-

thione increased. A significant correlation was found between plasma concentrations of uric acid and ceruloplasmin and copper 

(Cu2+) as well as between plasma uric acid and red cell glutathione.

Conclusion. The long-term exposure of rats to decimeter-range electromagnetic radiation for three mos. leads to an increase in 

plasma concentration of uric acid. Uric acid, as well as ceruloplasmin and glutathione, is a target for the action of electromagnetic 

radiation with more pronounced changes in uric acid.
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Введение

Длительное и интенсивное использование мобиль-

ных устройств способствует изменению общего элек-

тромагнитного фона и является неблагоприятным фак-

тором загрязнения окружающей среды [1]. Повсемест-

ное использование источников низкоинтенсивного 

электромагнитного излучения (ЭМИ) в диапазоне уль-

травысоких частот (300-3000 МГц) на дециметровых 

длинах волн оказывает негативное влияние на состо-

яние различных органов и тканей [2]. Продолжитель-

ное нахождение биологических объектов в условиях 

действия электромагнитного поля (ЭМП) способству-

ет интенсификации свободнорадикальных процессов 

[3], изменяет активность и содержание ферментатив-

ных [4] и неферментативных антиоксидантов [5], на-

рушает проницаемость клеточных мембран [6] и гема-

тоэнцефалического барьера [7]. Антиоксидантная си-

стема (АОС) является ведущим регулирующим звеном 

в защите от действия избытка свободных радикалов. 

Наибольший интерес представляет изучение свобод-

норадикальных процессов и состояния антиоксидант-

ной защиты (АОЗ) на доклинической стадии при дли-

тельном влиянии ЭМИ. Мочевая кислота (МК) –  ос-

новной продукт катаболизма пуринов. В зависимости 

от ряда факторов МК может оказывать двоякое дей-

ствие на процессы свободнорадикального окисления. 

При одних условиях МК – антиоксидант, выступает 

в качестве акцептора свободных радикалов, в других 

же проявляет оксидантную активность, рассматрива-

ется в качестве повреждающего фактора [8]. МК высту-

пает в качестве антиоксиданта при различных патоло-

гических процессах: ишемическом инсульте [9], бакте-

риальном менингите [10] и моделировании ожоговой 

болезни [11] у крыс. В других научных публикациях 

представлены сведения о том, что повышение уровня 

МК может способствовать увеличению окислительно-

го повреждения [12], нарушать проницаемость гемато-

офтальмического барьера [13]. Проявление про- или 

антиоксидантной активности МК зависит от ее кон-

центрации [12]. Повышение уровня мочевой кислоты 

коррелирует с увеличением общей антиоксидантной 

активности плазмы крови [14–16].

В литературе отсутствуют сведения, посвященные 

изучению влияния ЭМИ дециметрового диапазона на 

уровень МК. Актуальным является вопрос о содержа-

нии МК в плазме крови при действии ЭМИ дециме-

трового диапазона, генерируемого от мобильных те-

лефонов.

Цель исследования – оценка влияния электромаг-

нитного излучения дециметрового диапазона на содер-

жание мочевой кислоты в плазме крови крыс и прове-
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дение корреляционного анализа взаимосвязи уровня 

мочевой кислоты и основных показателей антиокси-

дантной защиты (церулоплазмин, глутатион).

Методика

Биохимические исследования были выполнены 

в лаборатории кафедры биохимии ФГБОУ ВО «Перм-

ский государственный медицинский университет им. 

акад. Е.А. Вагнера». Затравка и облучение животных, 

расчеты значений плотности потока электромагнит-

ной энергии выполнены в токсикологической лабо-

ратории ФГБОУ ВО «Пермская государственная фар-

мацевтическая академия». Экспериментальное иссле-

дование проведено в соответствии с международными 

требованиями правил проведения работ на позвоноч-

ных животных, с соблюдением принципов гуманности, 

изложенных в директивах Европейского сообщества 

(86/609/ECC) и Хельсинской декларации. Выполне-

ние работы одобрено локальным этическим комите-

том ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» МЗ 

РФ (протокол № 2 от 26.02.2020).

Эксперименты выполнены на 50 белых лабора-

торных крысах массой 185±35 г, содержащихся на 

стандартном рационе вивария, с естественной сме-

ной светового цикла при свободном доступе к пище 

и воде. Животные были разделены на 4 группы. В 1-ю 

контрольную группу составили 20 интактных крыс, 

которые находились в помещении вивария. Живот-

ные 2-й, 3-й и 4-й групп (n=30) были размещены в изо-

лированном помещении и подвергались воздействию 

электромагнитного излучения дециметрового диапазо-

на: 2-я группа крыс – в течение 1 мес, 3-я – 2 мес, 4-я 

группа – 3 мес. Была спроектирована эксперименталь-

ная модель облучения на животных [5]. Электромаг-

нитное поле генерировали с помощью мобильных те-

лефонов со следующими параметрами: несущая часто-

та 1745 МГц, экспозиция 170 минут в сутки, средняя 

плотность потока электромагнитной энергии – 67±5,0 

мкВт/см2, фракционно по 30 с в режиме автодозвона 

с интервалом 4 мин. Таким образом достигался пре-

дельно допустимый суточный уровень энергетиче-

ских экспозиций в 200 мкВт/см2/ч для дециметрово-

го диапазона частот. Животных выводили из экспери-

мента декапитацией под эфирным наркозом. Уровень 

мочевой кислоты в плазме крови крыс определяли 

спектрофотометрически с помощью набора реактивов 

«Ольвекс Диагностикум» (Санкт-Петербург). Прове-

ден корреляционный анализ взаимосвязи содержания 

МК и основного антиоксиданта плазмы крови – церу-

лоплазмина (ЦП), а также МК и главного нефермен-

тативного антиоксиданта эритроцитов – глутатиона.

Статистическую обработку результатов проводи-

ли с применением методов вариационной статистики 

в программах Statistica 10.0 (StatSoft, США) и Microsoft 

Excel. Оценку статистической значимости результатов 

проводили с помощью t-критерия Стьюдента, данные 

представлены как M±m. Различия считали значимы-

ми при р<0,05. Степень тесноты корреляционной свя-

зи между параметрами антиоксидантной защиты (АОЗ) 

определяли с помощью расчета линейного коэффици-

ента корреляции. Результат оценки значимости урав-

нения линейной регрессии представлен коэффициен-

том детерминации R2. Определение прочности связи 

между исследуемыми параметрами оценивали по шка-

ле Чеддока.

Результаты

В крови интактных крыс содержание мочевой кис-

лоты составило 45,5±4,7 мкмоль/л, что значимо не от-

личается от представленных в литературе значений 

[11]. Действие ЭМИ дециметрового диапазона в те-

чение 1 и 2 мес не приводило к статистически значи-

мым изменениям содержания мочевой кислоты в плаз-

ме крови животных (табл. 1). Статистически значимое 

увеличение уровня мочевой кислоты в плазме крови 

крыс выявлено только через 3 мес воздействия ЭМИ 

(табл. 1). Антиоксиданты формируют единую много-

факторную защитную систему организма, в которой 

изменение содержания одного из компонентов может 

привести к дисбалансу или недостаточной активности 

всей системы с последующим нарушением регуляции 

процессов свободнорадикального окисления. Значи-

тельная роль в формировании общей антиоксидантной 

защиты организма отводится белкам и низкомолеку-

лярным пептидам (церулоплазмин и глутатион). Нами 

установлено, что при воздействии ЭМИ в течение 3 мес 

происходит увеличение содержания глутатиона в эри-

троцитах почти на 20% и церулоплазмина в плазме кро-

ви крыс на 14% соответственно [5]. При этом содержа-

ние мочевой кислоты возрастает почти на 40% (табл. 1).

Представляло интерес провести корреляционный 

анализ для определения степени тесноты связи иссле-

дуемых параметров. Уравнение регрессии y=a0x+a1 

дает сведения о форме связи между величинами x и y. 

Качественное выражение силы связи между данными 

показателями определяется коэффициентом корре-

ляции rxy. Оценку значимости уравнения регрессии 

производили с помощью расчета коэффициента де-

терминации (R2).

При проведении корреляционного анализа взаи-

мосвязи между содержанием мочевой кислоты в плазме 

крови и уровнем восстановленного глутатиона в эри-
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троцитах интактной группы крыс была установлена 

высокая прочность связи (r=+0,73; R2=0,53), (табл. 2). 

В экспериментальной группе животных при действии 

ЭМИ в течение 1 и 2 мес, коэффициент детермина-

ции находился в диапазоне от 0,30 до 0,37, что гово-

рит о низкой приемлемости исследуемой корреляци-

онной модели. Однако при воздействии ЭМИ в тече-

ние 3 мес корреляционная зависимость приобретает 

высокий характер взаимосвязи между исследуемыми 

параметрами (r=+0,79; R2=0,63).

Установлена высокая прочность связи между со-

держанием мочевой кислоты и церулоплазмина в плаз-

ме крови интактных крыс (табл. 3). В интактной груп-

пе точность подбора уравнения регрессии высокая 

(R2=0,81), которая показывает, что в 81% случаев из-

менения содержания мочевой кислоты приводят к из-

Таблица 1/Table 1

Содержание мочевой кислоты (мкмоль/л), церулоплазмина (мг/л) в плазме и глутатиона (мкмоль/г Hb) в эритроцитах крови крыс 

при электромагнитном облучении дециметрового диапазона, (M±m)

Content of uric acid (µmol/l), ceruloplasmin (mg/l) in plasma and glutathione (µmol/g Hb) in rat erythrocytes exposed to the decime-

ter-range electromagnetic irradiation, (M±m)

Группы животных

animal groups

Мочевая кислота

Uric Acid

Церулоплазмин

Ceruloplasmin

Глутатион

Glutathione

Интактная группа

intact group
45,5±4,7 255,9±12,2 2,28±0,1

Экспериментальные группы

Experienced groups

ЭМИ (1 мес)

EMI (1month)

47,8±3,5 257,6±15,6 2,35±0,2

ЭМИ (2 мес)

EMI (2 month)

51,6±4,8 270,3±17,1 2,49±0,2

ЭМИ (3 мес)

EMI (3 month)

73,8±5,9* 295,2±14,5* 2,83±0,1*

Примечание. * – статистически значимые различия (p<0,05) с группой интактных животных. ЭМИ – электромагнитное излучение.

Note. * – p<0.05, significant differences from control rats. EMI – electromagnetic irradiation.

Таблица 2/Table 2

Корреляционный анализ связи показателей содержания мочевой кислоты (мкмоль/л) в плазме крови и глутатиона (мкмоль/г Hb) 

в эритроцитах периферической крови крыс при электромагнитном облучении

Correlation analysis of indicators of the content of uric acid (µmol/l) in blood plasma and glutathione (µmol/g Hb) in rat peripheral blood 

erythrocytes exposed to the electromagnetic irradiation

Исследуемые группы

animal groups
а0 а1 rxy Теснота связи R2

Интактная группа

intact group
+0,01 +1,64 +0,73

Высокая

 high
0,53

Экспериментальные группы

Experienced groups

ЭМИ (1 мес)

EMI (1 month)

+0,02 +1,45 +0,55 Заметная

 perceptible

0,30

ЭМИ (2 мес)

EMI (2 month)

+0,02 +1,27 +0,61 Заметная

 perceptible

0,37

ЭМИ (3 мес)

EMI (3 month)

+0,01 +1,97 +0,79 Высокая

high

0,63

Примечание. Перевод количественного значения (rxy) в качественное по шкале Чеддока: 0,1–0,3 – слабая, 0,3–0,5 – умеренная, 0,5–0,7 – 

заметная, 0,7–0,9 – высокая (тесная), 0,9–0,99 – весьма высокая (очень тесная).  R2– коэффициент детерминации.

Note. Converting a quantitative value (rxy) to a qualitative one Chaddok’s scale: 0.1–0.3 – insignificant, 0.3–0.5 – moderate, 0.5–0.7 – percepti-

ble, 0.7–0.9 – high, 0.9–0.99 – strong. R2 – coefficient of determination
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менению церулоплазмина. При нахождении живот-

ных в условиях действия ЭМИ в течение 1 мес степень 

корреляционной зависимости исследуемых показате-

лей расценивается как- «заметная». Установлено, что 

у крыс экспериментальных групп (ЭМИ – 1 мес), ко-

эффициент детерминации составил 0,50, что свиде-

тельствует о приемлемости исследуемой модели. У жи-

вотных  групп, которые находились в течение 2 и 3 мес 

под действием ЭМИ, установленный коэффициент 

детерминации находился в диапазоне от 0,65 до 0,72, 

что свидетельствует о высокой тесноте связи изучен-

ных параметров. Таким образом, в эксперименталь-

ных группах коэффициент детерминации изменяет-

ся в зависимости от длительности действия воздей-

ствия ЭМИ.

Антиоксидант церулоплазмин — является белком 

острой фазы воспаления, обеспечивающим транс-

порт двухвалентной меди Сu2+ в организме. Про-

явление про- или антиоксидантной активности ме-

ди Сu+ — металла переменной валентности зависит 

от ряда факторов: концентрации металла в организ-

ме, возможности связывания металла с хелатными 

соединениями (церулоплазмин), концентрации вос-

становителей (мочевая кислота) и определяется их 

валентностью. Сu2+ -- является антиоксидантом. 

Длительное в течение 3 мес нахождение крыс в ус-

ловиях действия ЭМИ дециметрового диапазона со-

провождается статистически значимым снижением 

содержания железа Fe2+ и увеличением содержа-

ния меди Сu2+ в плазме крови (в 1,3 раза; p<0,05) 

[5]. При изучении содержания меди Сu2+ в динами-

ке действия ЭМИ установлено, что через 1 мес ста-

тистически значимых изменений не выявлено. Зна-

чимое увеличение содержания меди Сu2+ в плазме 

крови крыс установлено уже через 2 мес воздействия 

ЭМИ (табл. 4).

Результаты корреляционного анализа взаимосвя-

зей между содержанием мочевой кислоты и Сu2+ при 

длительном действии ЭМИ представлены в таблице 

(табл. 5). В интактной группе крыс теснота корреля-

ционной связи между исследуемыми показателями 

высокая, коэффициент детерминации 0,81. У живот-

ных экспериментальных групп , которые находились 

под действием ЭМИ в течение 1, либо 2 мес, коэффи-

циент детерминации находился в диапазоне от 0,50 

до 0,76, что свидетельствует о преемственности иссле-

дуемой модели. В экспериментальных группах тесно-

та связи исследуемых параметров зависит от длитель-

ности воздействия ЭМИ.

Установлена очень тесная корреляционная зави-

симость (r=+0,97; R2=0,94) между содержанием ме-

ди Сu2+ и уровнем мочевой кислоты у крыс, находя-

щихся под действием ЭМИ дециметрового диапазона 

в течение 3 мес (табл. 5).

Таблица 3/Table 3

Корреляционный анализ показателей содержания мочевой кислоты (мкмоль/л) и церулоплазмина (мг/л) в плазме крови крыс при 

электромагнитном облучении

Correlation analysis of indicators of the content of uric acid (µmol/l) and ceruloplasmin (mg/l) in the blood plasma of rats exposed to the 

electromagnetic irradiation

Исследуемые группы

animal groups
а0 а1 rxy Теснота связи R2

Интактная группа

Intact group

+2,47 +145,26 +0,90 Высокая

 high

0,81

Экспериментальные группы

Experienced groups

ЭМИ (1 мес)

EMI (1 month)

+3,33 +102,00 +0,70 Заметная

perceptible

0,50

ЭМИ (2 мес)

EMI (2 month)

+2,48 +140,17 +0,81 Высокая

 high

0,65

ЭМИ (3 мес)

EMI (3 month)

+2,26 +123,33 +0,85 Высокая

high

0,72

Примечание. Перевод количественного значения (rxy) в качественное по шкале Чеддока: 0,1–0,3 – слабая, 0,3–0,5 – умеренная, 0,5–0,7 – 

заметная, 0,7–0,9 – высокая (тесная), 0,9–0,99 – весьма высокая (очень тесная). R2– коэффициент детерминации.

Note. Converting a quantitative value (rxy) to a qualitative one Chaddok’s scale: 0.1–0.3 – insignificant, 0.3–0.5 – moderate, 0.5–0.7 – percepti-

ble, 0.7–0.9 – high, 0.9–0.99 – strong. R2 – coefficient of determination.
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Обсуждение

Нахождение животных в течение 3 мес под дей-

ствием электромагнитного излучения дециметрового 

диапазона приводит к увеличению в плазме крови со-

держания мочевой кислоты наряду с увеличением со-

держания церулоплазмина и меди. В эритроцитах пе-

риферической крови при этом увеличивается содер-

жание восстановленного глутатиона.

Установленные корреляционные взаимосвязи 

между уровнем мочевой кислоты, церулоплазмина, 

меди и глутатиона определяют единый вектор изме-

нений, заключающийся в увеличении АОЗ при дли-

тельном действии ЭМИ. При оценке установленных 

соотношений между изученными показателями было 

выявлено, что при длительном действии ЭМИ увели-

чение содержания мочевой кислоты происходит более 

интенсивно по сравнению с другими антиоксидантами 

крови (глутатион, церулоплазмин, Сu2+).

При высокой концентрации Сu2+ мочевая кислота 

может восстанавливать Сu2+ до Сu+, образуя стабиль-

ный уратный радикал (UH•¯) [8]. В этом случае образо-

вавшийся уратный радикал обладает высоким восстано-

вительно-окислительным потенциалом, позволяющим 

в процессе одноэлектронного окисления взаимодей-

ствовать с другими антиоксидантами (аскорбат, α-то-

коферол), что усиливает способность мочевой кисло-

ты действовать в качестве антиоксиданта. С другой сто-

роны, усиление восстановления Сu2+ до Сu+ на фоне 

нарушения соотношения параметров АОЗ и отсутствия 

достаточного количества ко-антиоксидантов может спо-

собствовать восстановлению гидроперекисей липидов 

до алкоксильных радикалов, способствую цепной реак-

ции образования свободнорадикальных метаболитов.

Установленные изменения соотношения мочевой 

кислоты и церулоплазмина, свидетельствуют о том, что 

Таблица 4/Table 4

Содержание меди (мкмоль/л) в плазме крови крыс при электро-

магнитном облучении дециметрового диапазона, (M±m)

Content of Сu2+ (µmol/l) in the blood plasma of rats exposed to the 

decimeter-range electromagnetic irradiation, (M±m)

Исследуемые группы

animal groups
Медь (Сu2+)

Интактная группа

Intact group

55,8±2,1

Экспериментальные группы

Experienced groups

ЭМИ (1 мес)

EMI (1 month)

59,4±3,2

ЭМИ (2 мес)

EMI (2 month)

63,6±3,7*

ЭМИ (3 мес)

EMI (3 month)

73,5±3,6*

Примечание. * – статистически значимые различия (p<0,05) с груп-

пой интактных животных.

Note. * – p<0.05, significant differences from control rats.

Таблица 5/Table 5

Корреляционный анализ показателей содержания мочевой кислоты и меди Сu2+ (мкмоль/л) в плазме крови крыс при электромаг-

нитном облучении

Correlation analysis of indicators of uric acid and copper Сu2+ content (µmol/l) in blood plasma of rats exposed to the electromagnetic irra-

diation

Исследуемые группы

Animal groups
а0 а1 rxy Теснота связи R2

Интактная группа

Intact group

+1,21 +21,74 +0,90 Высокая

High

0,81

Экспериментальные группы

Experienced groups

ЭМИ (1 мес)

EMI (1 month)

+0,61 +29,90 +0,70 Заметная

Perceptible

0,50

ЭМИ (2 мес)

EMI (2 month)

+0,57 +34,13 +0,87 Высокая

High

0,76

ЭМИ (3 мес)

EMI (3 month)

+1,63 +46,70 +0,97 Весьма высокая 

Strong

0,94

Примечание. Перевод количественного значения (rxy) в качественное по шкале Чеддока: 0,1–0,3 – слабая, 0,3–0,5 – умеренная, 0,5–0,7 – 

заметная, 0,7–0,9 – высокая (тесная), 0,9–0,99 – весьма высокая (очень тесная). R2– коэффициент детерминации.

Note. Converting a quantitative value (rxy) to a qualitative one Chaddok’s scale: 0.1–0.3 – insignificant, 0.3–0.5 – moderate, 0.5–0.7 – percepti-

ble, 0.7–0.9 – high, 0.9–0.99 – strong. R2 – coefficient of determination.
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увеличение содержания мочевой кислоты происходит 

несколько интенсивнее по сравнению с церулоплазми-

ном спустя 3 мес воздействия ЭМИ на животных. Бе-

лок острой фазы воспаления церулоплазмин обладает 

ферроксидазной активностью в отношении ионов же-

леза. Ранее нами было установлено, что при длитель-

ном действии ЭМИ происходит снижение содержания 

Fe2+ в плазме крови с последующим его накоплени-

ем в тканях и органах [5]. Известно, что самые выра-

женные нарушения при окислительном повреждении 

клеточных мембран генерируются с участием железа 

в окислительно-восстановительных реакциях. Хелат-

ные соединения, обладающие способностью связывать 

ионы металлов переменной валентности (церулоплаз-

мин, мочевая кислота), являются важнейшей состав-

ной частью антиоксидантной системы организма, так 

как нейтрализуют основные катализаторы свободно-

радикального окисления в организме [17].

При проведении корреляционного анализа между 

содержанием мочевой кислоты в плазме и глутатиона 

в эритроцитах было установлено, что характер взаи-

мосвязи изученных параметров изменяется в зависи-

мости от длительности воздействия ЭМИ. При воз-

действии ЭМИ в течение 1 и 2 мес корреляционные 

взаимосвязи между исследуемыми параметрами носят 

лишь заметный характер, что может быть обусловле-

но различной внутриклеточной локализацией. Одна-

ко при воздействии ЭМИ в течение 3 мес увеличение 

глутатиона происходит менее интенсивно по сравне-

нию с мочевой кислотой. Несмотря на статистиче-

ски значимое увеличение восстановленного глутати-

она в эритроцитах и церулоплазмина в плазме крови 

ранее нами было установлено, что длительное нахож-

дение животных в условиях действия ЭМИ приводит 

к изменению равновесия в системе прооксиданты – 

антиоксиданты с последующим увеличением прони-

цаемости эритроцитарных мембран [6]. Несмотря на 

повышение показателей АОЗ (церулоплазмин, Сu2+, 

глутатион) при действии ЭМИ в течение 3 мес, увели-

чение проницаемости эритроцитарных мембран сви-

детельствует о повреждении биологических мембран, 

в том числе мембран эритроцитов и гепатоцитов [5]. 

Проявление про- или антиоксидантной активности 

мочевой кислоты напрямую зависит от ее концентра-

ции и содержания антиоксидантов в крови (церуло-

плазмин, глутатион), ионов металлов переменной ва-

лентности (медь, железо).

ЭМИ дециметрового диапазона способно оказывать 

повреждающее действие на ядерные структуры различ-

ных тканей и органов [18, 19], усиливать катаболизм пу-

риновых оснований [20], что способствует увеличению 

продукции МК и как следствие интенсификации обра-

зования пероксидных радикалов. Повышение уровня 

МК является ведущим фактором в прогрессировании 

хронической болезни почек [13], маркером повышен-

ного риска сердечно-сосудистых заболеваний [21, 22].

Установлены тесные корреляционные зависимости 

между содержанием мочевой кислоты и содержанием 

церулоплазмина, меди (Сu2+) в плазме крови, а также 

между мочевой кислотой и глутатионом в эритроцитах 

у крыс, находящихся под действием электромагнитно-

го излучения в течение 3 мес. Определение содержа-

ния МК, металлов переменной валентности (железо, 

медь), церулоплазмина в плазме и глутатиона в эри-

троцитах имеет ключевое значение для оценки степе-

ни поражения органов и тканей при длительном дей-

ствии ЭМИ дециметрового диапазона.

Заключение

Воздействие электромагнитного излучения деци-

метрового диапазона в течение 3 мес приводит к уве-

личению содержания мочевой кислоты в плазме кро-

ви крыс. Мочевая кислота наряду с церулоплазмином 

и глутатионом является мишенью для действия элек-

тромагнитного излучения, при этом изменения моче-

вой кислоты более значимы.
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