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Среди жителей Брянской и Гомельской областей России и Белоруссии, подвергшихся воздействию
“йодного удара”, произошедшего в результате аварии на ЧАЭС 1986 г., отмечен резкий рост числа
заболеваний щитовидной железы. При этом наличие природного дефицита йода в почвах явилось
важным фактором дополнительного риска, способным вызывать негативные реакции, в первую
очередь среди детей, среди которых заболеваемость раком щитовидной железы в Белоруссии воз-
росла в 76 раз. В связи с тем, что для местного населения картофель является важнейшим рацион-
образующим продуктом питания, на протяжении 2007–2017 гг. на пострадавших в результате ава-
рии на ЧАЭС в 1986 г. территориях России и Белоруссии было обследовано 97 населенных пунктов,
в которых для 138 личных подсобных хозяйств было проведено опробование пахотных почв и сель-
хозпродукции. Полученные результаты показали, что содержание йода в этих почвах Брянской об-
ласти колеблется от 0.11 до 3.5 мг/кг воздушно-сухой массы. При этом содержание йода в картофе-
ле, выращенном на этих почвах, варьировало в значительно более широком диапазоне: от 0.002 до
0.119 мг/кг (сырой массы), составляя в среднем 0.033 мг/кг, что одновременно свидетельствует и о
низкой обеспеченности йодом именно этого продукта питания. Полученные данные заслуживают
внимания при организации мониторинга и проведении мероприятий по профилактике йододефи-
цитных заболеваний в зоне йододефицита.
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ВВЕДЕНИЕ
Йод участвует в синтезе таких важнейших гор-

монов щитовидной железы, как тироксин и трий-
одтиронин и, несмотря на то, что общее количе-
ство йода, необходимое человеку на протяжении
жизни, не превышает 5 г, даже легкая степень йо-
додефицита может стать пусковым механизмом
для возникновения таких серьезных заболеваний
щитовидной железы, как узловой нетоксический
зоб [1, 5, 8, 10, 14], и еще около 40 других болез-
ней, включая идиосинкразию [11, 18].

Проблема загрязнения окружающей среды ра-
диоактивными изотопами йода возникла парал-
лельно с развитием атомной энергетики и нача-
лом испытаний ядерного оружия [10, 16, 23–27].
Именно изотопы йода обеспечили максималь-
ную дозовую нагрузку на население пострадав-
ших районов в течение первых месяцев после ава-
рии на ЧАЭС [9], а наиболее значимым источни-

ком внутреннего облучения явился изотоп 131I,
который поступал в организм не только с водой,
молоком и листовыми овощами, но и с вдыхае-
мым воздухом, вызывая так называемый “йод-
ный удар” [8, 27].

Наиболее пострадавшими в результате аварии
явились относящаяся к нечерноземному региону
Российской Федерации Брянская область [14] и
Гомельская область Белоруссии, где было отмече-
но значительное (до 18500 кБк/м2 (500 Ки/км2))
загрязнение территории 131I [7]. При этом для обе-
их областей возникла уникальная экологическая
ситуация, сформировавшаяся в результате соче-
танного воздействия радиоактивных и стабиль-
ных изотопов йода, поскольку “йодный удар”
пришелся на области распространения природ-
ного йододефицита, что привело к значимому
увеличению числа заболеваний раком щитовид-
ной железы среди местного населения [17].
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Поскольку основным источником поступле-
ния йода в местный рацион является именно поч-
ва, исследования, проведенные на протяжении
2007–2013 гг., касались почти исключительно поч-
венного покрова. Результаты не только подтверди-
ли факт наличия значительного йододефицита на
территории Брянской области, но одновременно
позволили выявить и весьма высокий уровень про-
странственной дифференциации содержания йода
в почвенном покрове, попутно обнаружив и нали-
чие достоверной связи между типом почв, их гра-
нулометрическим составом и общим количеством
содержащегося в них йода [3, 4, 16].

В свою очередь, экспедиционные исследования,
осуществленные на территории Брянской и Го-
мельской областей в 2016–2017 гг., позволили вы-
явить связи и различия в распространении йода в
системе почва–картофель. При этом одновремен-
но была решена и задача картографической оценки
йодного статуса населенных пунктов, находящихся
в геохимически контрастных условиях [17, 25].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Краткая характеристика почвенного покрова рай-

она исследований. Брянская область характеризует-
ся значительным разнообразием геолого-геомор-
фологических условий. На ее территории имеет ме-
сто чередование различных водно-ледниковых
отложений московского и днепровского оледене-
ний с выходами пород палеоген-неогенового и ме-
лового возраста. В геоморфологическом плане в
пределах области отмечено сочетание размытых
моренных гряд с лёссовыми плато, низменными
равнинами и широкими ложбинами стока. Основ-
ной фон (49%) в почвенном покрове составляют
зональные дерново-подзолистые почвы (Albic Re-
tisols (Arenic or Loamic, Aric, Cutanic, Ochric)), око-
ло 20% площади приходится на долю серых лес-
ных почв (Eutric Retisols (Loamic, Aric, Cutanic,
Ochric) and Luvic Retic Greyzemic Phaeozems
(Loamic, Aric)), остальные 31% территории зани-
мают почвы восьми типов, которые по большей
части являются интразональными (пойменными
и заболоченными) [6].

Дерново-подзолистые песчаные почвы распро-
странены в основном в западных и северо-запад-
ных районах Брянской области, где они формиру-
ются на моренных, водно-ледниковых и древнеал-
лювиальных отложениях. Дерново-подзолистые
супесчаные и легкосуглинистые почвы встречаются
повсеместно и занимают плоские, слабоволнистые
зандровые равнины и террасы рек, однако легкосу-
глинистые разновидности по большей части при-
урочены к положительным элементам рельефа.
Данные почвы характеризуются невысоким содер-
жанием органического углерода (Сорг, 0.52–0.99%),
обеднены основаниями (2.1–6.9 смоль(экв)/кг) и
имеют в среднем повышенную кислотность
(рНKCl 4.7–5.1) [3, 4, 6] (табл. 1).

Серые лесные почвы приурочены к восточной
и центральной частям области, где они распро-
странены, главным образом, на лёссовидных кар-
бонатных суглинках. Эти почвы отличаются
меньшей кислотностью (рНKCl 5.6–5.7) и повы-
шенным содержанием Сорг (1.10–2.50%), а сумма
поглощенных оснований в верхнем пахотном го-
ризонте составляет 11.6–19.9 смоль(экв)/кг [6].

Среди других почв локально встречаются дер-
ново-карбонатные (Rendzic Phaeozems) (в местах
выхода меловых и мергелистых пород), дерново-
глеевые (Mollic Gleysols) (приуроченные к пони-
жениям), пойменные дерновые (Fluvisols), луго-
вые и иловато-торфяные (Histic Gleysols) и болот-
ные почвы (Histosols).

Проведенный анализ образов пахотных почв,
отобранных в ходе полевых экспедиционных ис-
следований, показал, что выявленные агрохими-
ческие показатели в целом соответствуют имею-
щимся литературным данным, что косвенно сви-
детельствует о репрезентативности полученной
выборки (табл. 2).

В силу более однородных геолого-геоморфо-
логических условий почвенный покров Гомель-
ской области Белоруссии характеризуется значи-
тельно меньшим разнообразием. Основной фон
здесь также составляют дерново-подзолистые
почвы (Albic Retisols (Arenic or Loamic, Aric, Cuta-
nic, Ochric)) (68.1%), а 18.4% приходится на долю

Таблица 1. Агрохимические показатели пахотного горизонта серых лесных и дерново-подзолистых почв Брян-
ской области (по данным Воробьева [6])

Примечание. Названия почв даны по классификации СССР 1977 г, в скобках – по WRB 2014 г. [28].

Показатель
Серые лесные 

легкосуглинистые (Luvic 
Retic Greyzemic Phaeozems)

Дерново-подзолистые 
песчаные (Albic Retisols 
(Arenic, Ochric, Raptic))

Дерново-подзолистые 
легкосуглинистые, (Albic 
Retisols (Loamic, Ochric))

pHKCl 5.6–5.7 4.7–4.9 5.0–5.1
Гидролитическая кислот-
ность, смоль(экв)/кг

1.9–2.7 2.0–2.3 2.1–2.5

Сумма обменных оснований, 
смоль(экв)/кг

11.6–19.9 1.7–2.7 5.13–8.41

Сорг, % 0.64–2.50 0.41–0.67 0.75–0.99
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дерново-подзолистых глееватых и глеевых почв
(Albic Stagnic or Gleyic Retisols (Arenic or Loamic,
Aric, Cutanic, Ochric)). Оставшиеся проценты де-
лят между собой торфяно-болотные, аллювиаль-
ные дерновые и другие почвы разной степени за-
болоченности [21]. Дерново-подзолистые почвы –
основная составляющая фонда пахотных земель
Белоруссии. Данные почвы слабогумусированы
(2.67% Сорг), характеризуются невысоким содер-
жанием элементов минерального питания и име-
ют повышенную кислотность (рНKCl 4.5–5) [13].
Они повсеместно распространены на водно-лед-
никовых песчанисто-пылеватых и лёссовидных
суглинках, а низкий уровень высотной стратифи-
кации территории способствует процессам их ин-
тенсивного заболачивания и переувлажнения [13].
Наиболее плодородными из них являются дерно-
во-подзолистые почвы на лёссовидных супесях и
суглинках. К другим почвам, занимающим значи-
мые площади, принадлежат дерново-подзоли-
стые глеевые, торфяно-болотные и дерновые за-
болоченные [13, 21].

Методы полевых и лабораторных исследований.
Все полевые исследования проводили в летний
период (июль–август), в хозяйствах тех населен-
ных пунктов, по которым имелись сведения о за-
болеваемости щитовидной железы среди местно-
го населения (рис. 1). В каждом опробуемом лич-
ном подсобном хозяйстве (ЛПХ) закладывали
тестовую площадку размером 5 × 10 м, на которой
производили одновременный отбор проб почвы и
овощных культур в пяти точках методом “конвер-
та”. При этом фиксировали тип почвы, мощность
пахотного горизонта, наличие уклона, примене-
ние удобрений, увлажненность и др.

Отбор проб почв проводили ручным буром на
глубину пахотного слоя (20 см) с предварительным
измерением плотности загрязнения почвы радио-
цезием с помощью полевого гамма-спектрометра
Violinist III (США) и определением мощности эк-
вивалентной дозы (мкЗв/ч) прибором MIRA-661,
Genitron Instruments GmbH (Германия). Прове-
денные полевые измерения показали, что несмот-
ря на очевидное снижение загрязнения пахотных
почв, происходящее за счет радиоактивного распа-
да и механического перемешивания верхнего слоя
почв, соотношение уровней загрязнения населен-
ных пунктов радиоцезием сохранилось неизмен-
ным, что подтверждается наличием корреляции
между полученными и опубликованными данны-
ми по первичному загрязнению населенных пунк-
тов пострадавших территорий [20].

Содержание йода определяли в ГЕОХИ РАН
кинетическим роданидно-нитритным методом
[19], статистическую обработку результатов про-
водили по классическим методикам средствами
программы MS Excel [2, 3, 17, 22].

Массив данных, рассматриваемый в настоящей
статье, включает информацию по 211 точкам отбора
почв и картофеля, характеризующим 138 ЛПХ в
97 населенных пунктов.

Методы картографических исследований. Пред-
варительную оценку йодного статуса территории
осуществляли на основе анализа имеющихся поч-
венных карт, для чего дополнительно привлекали
доступную атрибутивную информацию о содержа-
нии йода в почвах разного типа и гранулометриче-
ского состава [5, 15, 17]. После этого непосред-
ственную картографическую оценку йодного ста-
туса отдельных населенных пунктов Брянской и
Гомельской областей вели уже с учетом структуры

Таблица 2. Агрохимические показатели пахотного горизонта дерново-подзолистых и мелиорированных торфя-
но-глеевых почв Брянской области (аналитик О.А. Бухарева, 2008)

Примечание. Названия почв даны по классификации почв СССР 1977 г., в скобках – по классификации почв России 2004 г.
[12], латиницей по WRB 2014 [28].

Зональный/интразональный 
тип почвы

Населенный 
пункт Индекс ЛПХ Сорг, %

Сумма обменных 
катионов, 

смоль(экв)/кг

Дерново-слабоподзолистые 
пахотные (агродерново-подзо-
листые), Albic Retisols (Arenic, 
Aric, Ochric, Raptic)

Новые Бобовичи 1 6.74 0.55 0.90

2 5.85 1.29 0.63

Киваи 7 5.55 0.29 0.04

Дерново-среднеподзолистые 
пахотные (агродерново-подзо-
листые), Albic Retisols (Arenic, 
Aric, Ochric, Raptic)

Николаевка 1 5.85 0.23 0.17
5 4.79 0.12 Не опр.

Верещаки 4 6.92 2.13 1.51

Осушенные торфяно-подзоли-
сто-глеевые (агроперегнойно-
глеевые), Histic Gleysols (Aric, 
Drainic)

Увелье 3 5.95 0.54 0.46
Яловка 3 6.29 1.32 1.15
Старый Вышков 1 6.66 0.85 1.17

2H OрН
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почвенного покрова, представленного на почвен-
ной карте в радиусе 2.5 км от центра каждого из
анализируемых населенных пунктов (НП),что в
среднем соответствовало площади хозяйств, суще-
ствовавших на момент на аварии.

Данную процедуру осуществляли средствами
ГИС ESRI ArcGIS 10.0 [2], а общую обеспечен-
ность почв НП йодом рассчитывали по формуле:

(1)

где I – средневзвешенное содержание йода, опре-
деленное для всех почв, присутствующих в преде-
лах заданного радиуса, мг/кг воздушно-сухой
массы; Ii – содержание йода в почве i-го типа,
мг/кг; Si – доля площади i-го типа почв в задан-
ном радиусе; n – общее число почвенных полиго-
нов в заданном радиусе.

При картографической оценке использовали
литературные и ранее полученные собственные
данные по концентрации йода в почвах разного
типа, гидроморфности и гранулометрического
состава [17, 25].

Полученные данные использовали для предва-
рительного ранжирования НП по уровню йодо-

=
= ∑

1
,

n

i i
i

I I S

дефицита, его осуществляли с применением по-
роговых критериев Ковальского [14]. При этом
наибольший интерес представлял показатель ин-
тенсивности перехода йода в системе почва–рас-
тение, рассчитанный как отношение содержания
йода в продукции (картофеле) к его содержанию в
почве, называемый коэффициентом биологиче-
ского накопления (КБНI), вычисление которого
осуществляли по формуле:

(2)

где КБНI (%) – процент перехода йода в 1 кг сы-
рого картофеля из 1 кг воздушно-сухой массы
почвы; СIк – концентрация йода в картофеле
(мг/кг сырой массы); СIп – концентрация йода в
почве, среднее для пахотного слоя общей мощно-
стью 20 см (мг/кг воздушно-сухой массы).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Картографическая оценка параметров йододе-
фицита в исследованных ЛПХ. Результаты карто-
графической оценки уровня обеспеченности
почв йодом, осуществленной в радиусе 2.5 км для

( ) = ×Iк
I

Iп

КБН % 100%,C
C

Рис. 1. Карта фактического материала 2007–2017 гг., построенная на фоне фрагмента государственной почвенной кар-
ты масштаба 1 : 1000000.
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123 обследованных НП, показали наличие как
минимум среднего уровня йододефицита на тер-
ритории Брянской области. В абсолютно благо-
получных условиях обеспеченности почв йодом,
согласно критерию В.В. Ковальского (>5 мг/кг
воздушно-сухой массы), находится не более
1% обследованных НП, 41% – в относительно бла-
гополучных условиях и в неблагоприятных усло-
виях (<2 мг/кг воздушно-сухой массы) – 58%.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание йода в почвах. Анализ вертикально-
го распределения йода в почвах обследованных
ЛПХ (верхнем 0–10 см и нижнем 10–20 см) пока-
зал, наличие закономерной однородности содер-
жания йода в пахотном горизонте всех типов почв,
а наблюдаемое в 63% случаев незначительное (на
0.1–0.3 мг/кг) увеличение содержание йода верх-
них 0–10 см объясняется как поверхностным спо-
собом внесения органических удобрений, так и
различием в приемах агротехники, используемых в
тех или иных ЛПХ (тракторная и конная вспашка).

В связи вышесказанным дальнейшую оценку
содержания йода в почвах производили на всю
глубину пахотного слоя (0–20 см). Гистограмма
распределения почв обследованных ЛПХ по
среднему содержанию йода в пахотном горизонте
представлена на рис. 2.

Сопоставление экспериментальных данных с
величинами ранее полученной картографиче-
ской оценки по населенным пунктам показало,
что между этими параметрами наблюдается лишь
слабый тренд положительной связи.

Однако при этом экспериментальные данные
показали, что содержание йода в пахотном гори-
зонте повсеместно более чем в два раза меньше
величины имеющейся картографической оцен-
ки, что вызвано закономерной разницей содер-
жания элемента в гумусном и пахотном (смешан-
ном) горизонтах исследуемых почв.

Статистические характеристики содержания
йода в пахотном горизонте семи основных групп
почв представлены в табл. 3. Анализ приведенных
данных демонстрирует не только значительное
варьирование содержания йода в почвах всех ти-
пов, но и отсутствие значительной разницы меж-
ду его средним содержанием в пахотных горизон-
тах большинства обследованных почв.

Несколько более обеспеченными йодом, как и
ожидалось, оказались ЛПХ на серых лесных поч-
вах. Среди дерново-подзолистых почв относи-
тельно повышенным содержанием характеризу-
ются суглинистые разности (в среднем 1 мг/кг
воздушно-сухой массы), но значимо большее со-
держание йода отмечено только в образцах почв
гидроморфного ряда (мелиорированных луговых
и болотных, 2.7 и 3.3 мг/кг воздушно-сухой мас-

сы). Наименее обеспечены йодом слабоподзоли-
стые песчаные почвы.

Характерно, что для большинства проб мелио-
рированных торфяно-глеевых почв обеспечен-
ность йодом оказалось значительно ниже, чем
для их ненарушенных аналогов и не превышала
1.5–2.68 мг/кг, что сопоставимо с обеспеченно-
стью пахотных дерновых и дерново-среднеподзо-
листых суглинистых почв.

Содержание йода в картофеле. Содержание йо-
да в очищенных клубнях картофеля, отобранных
в Брянской и в Гомельской областях, варьировало
от 0.002 до 0.119 мг/кг сырой массы и в среднем со-
ставило 0.042 мг/кг сырой массы, что в целом соот-
ветствует литературным данным (0.040–0.070 мг/кг
сырой массы). При этом большая часть образцов
(66%) отличалась низкой обеспеченностью йо-
дом и содержала менее 0.044 мг/кгсырой массы.
Более 0.05 мг/кг сырой массы было определено в
30% изученных образцов и только в 10% проб со-
держание йода превысило 0.077 мг/кг сырой мас-
сы. Частотная гистограмма распределения йода в
образцах картофеля представлена на рис. 3.

Анализ содержания йода в образцах картофеля,
выращенного на почвах разных типов, показал, что,
во-первых, средняя концентрация этого элемента
слабо различается для почв разных типов, а, во-вто-
рых, содержание йода существенно варьирует в пре-
делах всех исследованных групп почв (табл. 4).

Частотные гистограммы, характеризующие
специфику распределения йода в данных выбор-
ках, наглядно свидетельствуют о количественном
преобладании образцов с относительно низким
содержанием йода и о некотором росте числа
обогащенных йодом проб по мере уменьшения

Рис. 2. Гистограмма распределения содержания йода
в пахотном слое почв ЛПХ (0–20 см) (n = 211). По оси
абсцисс указаны верхние границы интервалов кон-
центрации йода.
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выраженности подзолистого процесса на почвах
легкого гранулометрического состава.

Коэффициент биологического накопления (КБН)
йода в картофеле. Вышеприведенные данные свиде-
тельствуют о том, что прямой связи между содержа-
нием йода в почве и в картофеле нет. Об этом сви-
детельствуют и практически все частотные гисто-
граммы, указывающие на то, что в подавляющем
большинстве случаев растением реализуется сце-
нарий близкого к минимальному поглощения йо-

да из почвы, что должно отражать генотипиче-
ские особенности растений данного вида, по-
скольку первичным ареалом возникновения
дикого картофеля являются предгорные террито-
рии Боливии и Перу, традиционно известные как
области острого природного йододефицита.

О слабой физиологической потребности в йо-
де свидетельствует и тот факт, что на разных поч-
вах фиксируются практически одинаковые сред-
ние значения КБН (0.05–0.07). При этом стоит
обратить внимание на значительные различия
максимально наблюдаемых величин КБН, кото-
рые варьируют от 0.15 до 0.4, что, скорее всего,
представляет результат последующей селекции и
возникшего таким образом сортового разнообра-
зия (рис. 4).

Однако целиком отрицать наличие обратной
связи между величиной КБН и содержанием йода
в почве нельзя, поскольку величина коэффици-
ента достоверности аппроксимации составляет
0.402. Выраженный рост величин КБН с умень-
шением содержания йода в почве в области его
низких концентраций (рис. 5) свидетельствует о
том, что для клубней картофеля при содержании
йода в почве <1.25 мг/кг воздушно-сухой массы
существует определенная физиологическая по-
требность в йоде, которая компенсируется повы-
шением КБН.

Сравнительный анализ содержания йода в поч-
вах и картофеле трансграничных территорий Рос-
сии и Белоруссии. Анализ образцов картофеля,
отобранных в трансграничных районах Брянской
(Россия) и Гомельской областей (Белоруссия) в

Таблица 3. Основные статистические показатели содержания йода в пахотных почвах ЛПХ Брянской области

Примечание. Названия почв даны по классификации почв СССР 1977 г., в скобках – по классификации почв России 2004 г.
[12], латиницей по WRB 2014 [28].

Тип и подтип почв, гранулометрический состав (выборочно) Число 
образцов

Содержание йода в слое 0–20 см, 
мг/кг воздушно-сухой массы

среднее максимум минимум
Окультуренные аллювиально-дерновые (агрогумусовые 
аллювиальные типичные), Eutric Fluvisols (Loamic, Aric, 
Ochric)

20 1.04 3.31 0.13

Слабоподзолистые песчаные (агроподзолы), Albic Ortsteinic 
Podzols (Arenic, Aric) 27 0.86 2.28 0.11

Дерново-среднеподзолистые песчаные (агродерново-под-
золы), Albic Podzols (Arenic, Aric, Ochric) 37 0.90 2.53 0.39

Дерново-среднеподзолистые суглинистые (агродерново-
подзолистые), Albic Retisols (Loamic, Aric, Cutanic, Ochric) 34 0.99 1.89 0.23

Дерново-слабоподзолистые (агродерново-подзолистые), 
Eutric Retisols (Loamic, Aric, Cutanic, Ochric) 31 0.89 2.25 0.29

Осушенные перегнойно-глеевые (агроперегнойно-глеевые), 
Histic Gleysols (Aric, Drainic) 18 0.99 2.68 0.24

Серые и темно-серые лесные (серые и темно-серые типич-
ные и агросерые типичные), Luvic Retic Greyzemic Phaeozems 
(Loamic, Aric)

44 1.47 3.50 0.24

Рис. 3. Частотная гистограмма распределения йода в
образцах картофеля.
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летний период 2016–2017 гг. в зоне распростране-
ния дерново-подзолистых почв, показал, что, не-
смотря на близкие величины содержания йода в
почвах, заметное различие в части обеспеченно-
сти йодом картофеля все же имеет место.

В обеих областях установлено в среднем невы-
сокое содержание йода в дерново-подзолистых
почвах сельскохозяйственного назначения (0.21–
2.53 мг/кг воздушно-сухой массы). Для верхних де-
сяти сантиметров пахотного слоя почв ЛПХ полу-
чены практически одинаковые средние значения
концентрации йода (0.72 и 0.76 мг/кг воздушно-су-
хой массы). Однако при этом содержание йода в
картофеле, отобранном в Белоруссии, в среднем
оказалось вдвое выше, чем в России, и составило
0.074 против 0.041 мг/кг сырой массы.

Большее содержание йода в картофеле Го-
мельской области по сравнению с Брянской мо-
жет быть объяснено спецификой ведения хозяй-
ства (большей регулярностью и объемами внесе-
ния органических удобрений, специфической
сортностью картофеля и др.). Незначительность
объема существующей выборки (n = 8) пока не поз-
воляет сделать окончательного заключения о стати-
стической значимости выявленных различий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные полевые исследования проде-

монстрировали в целом низкую обеспеченность
йодом пахотных почв ЛПХ, размещенных как в
Брянской области, где среднее содержание йода
составило 1.05 мг/кг воздушно-сухой массы, так
и Гомельской области, где этот показатель со-

ставил 0.81 мг/кг воздушно-сухой массы при оп-
тимальном содержании (5 мг/кг [14]). В наи-
большей степени оказались обеспеченными йодом
серые лесные почвы (1.47 мг/кг воздушно-сухой
массы, n = 44), мелиорированные перегнойно-
торфяные (0.99 мг/кг, n = 18) и дерново-средне-
подзолистые суглинистые почвы (0.99 мг/кг, n =
= 34), а минимальные значения содержания йода
были зафиксированы для слабоподзолистых пес-
чаных и окультуренных пойменных почв, кото-

Таблица 4. Содержание йода в картофеле, произведенном на разных типах почв в ЛПХ Брянской области

Примечание. Названия почв даны по классификации почв СССР 1977 г., в скобках – по классификации почв России 2004 г.
[12], латиницей по WRB 2014 [28].

Тип и подтип почв n
Содержание йода в картофеле,

мг/кг сырой массы
среднее максимум минимум

Окультуренные аллювиально-дерновые (агрогумусовые аллю-
виальные типичные), Eutric Fluvisols (Loamic, Aric, Ochric) 20 0.034 0.112 0.010

Слабоподзолистые песчаные (агроподзолы), Albic Ortsteinic 
Podzols (Arenic, Aric) 27 0.036 0.094 0.001

Дерново-среднеподзолистые песчаные (агродерново-подзолы), 
Albic Podzols (Arenic, Aric, Ochric) 37 0.041 0.119 0.002

Дерново-среднеподзолистые суглинистые (агродерново-подзо-
листые), Albic Retisols (Loamic, Aric, Cutanic, Ochric) 34 0.043 0.119 0.008

Дерново-слабоподзолистые (агродерново-подзолистые), Eutric 
Retisols (Loamic, Aric, Cutanic, Ochic) 31 0.036 0.103 0.007

Осушенные перегнойно-глеевые (агроперегнойно-глеевые), 
Histic Gleysols (Aric), 18 0.049 0.104 0.004

Серые и темно-серые лесные (серые и темно-серые типичные и 
агросерые типичные), Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (Loamic, 
Aric)

44 0.043 0.119 0.009

Рис. 4. КБН йода в картофеле, выращенном на почвах
разных типов: Д + Дг – дерновые и дерново-глеевые,
ДП1п – дерново-слабоподзолистые песчаные,
ДП2лс – дерново-среднеподзолистые легкосуглини-
стые, ДП2п – дерново-среднеподзолистые песчаные,
Лс – серые лесные, П1п – слабоподзолистые песча-
ные, ТБос – торфяно-болотные мелиорированные.
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рые составили 0.11 и 0.13 мг/кг воздушно-сухой
массы. При этом зафиксировано существенное
обеднение йодом пахотных почв ЛПХ по сравне-
нию с их природными аналогами.

Одновременно обнаружено низкое среднее со-
держание йода в картофеле местного производ-
ства – для Брянской области это величина соста-
вила 0.041 мг/кг при разбросе 0.002–0.119 мг/кг
сырой массы, для Гомельской области 0.074 мг/кг
при разбросе 0.027–0.115 мг/кг сырой массы. До-
стоверной связи этих величин с типом почв или
гранулометрическим составом породы не зафик-
сировано, что, по всей вероятности, является ге-
нетическим свойством, присущим данному виду
растений. Вместе с тем величина этого показате-
ля подвержена значительному варьированию,
причиной которого, по-видимому, является раз-
личие используемых средств агротехники и сорт-
ность высаживаемого картофеля, что, несомнен-
но, нуждается в дополнительном исследовании.

Полученные данные свидетельствуют о том,
что, несмотря на значимую роль в рационе, мест-
ный картофель не может являться надежным и по-
стоянным источником поступления йода в рацион
местного населения и наблюдаемое доминирова-
ние этого продукта способно усугубить состояние
йододефицита, что, соответственно, требует разра-
ботки специальных мер контроля и профилактики
специфических йододефицитных заболеваний.
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Iodine in Soils and Potatoes Produced in Private Farms of Bryansk 
and Gomel Regions Located in the Impact Zone of the Chernobyl Accident

E. M. Korobova1, #, V. U. Berezkin1, N. V. Korsakova1, L. V. Krigman1,
S. L. Romanov2, and V. S. Baranchukov1

1Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academу of Sciences, Moscow, 119991 Russia
2UE “Geoinformation systems”, Minsk, 220012 Republic of Belarus

#е-mail: helene_k@mail.ru

Among residents of the regions Bryansk and Gomel of Russia and Belarus, who were exposed to the so-called
iodine impact as a result of the 1986 Chernobyl nuclear power plant accident, there was a sharp increase in thyroid
disease. In this regard, the natural iodine deficiency in soils was an important additional risk factor that could
cause negative reactions primarily among children, for whom the incidence of thyroid cancer in Belarus increased
by 76 times. Potatoes belongs to one of the main ration-forming foods among the local population. In this regard,
in 2007–2017, 97 settlements were surveyed in the affected areas, in which samples of local arable soils and pota-
toes were taken from 138 private subsidence farms (PFs).The iodine content in the studied soils of the private
farms of the Bryansk region ranged from 0.11 to 3.5 mg/kg (air-dry weight). The content of iodine in potatoes
grown on these soils varied within a considerably wider interval: from 0.002 to 0.119 mg/kg (wet weight), averaging
0.033 mg/kg, which indicates a generally low iodine availability of this food. The data obtained deserve attention
when organizing monitoring and carrying out measures for the prevention of iodine deficiency.

Keywords: iodine, soil-potato system, iodine deficiency, private subsidence farming, thyroid gland, soil cover,
potato, Fluvisols, Podzols, Retisols, Gleysols, Phaeozems
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